


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по химии разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

15 мая 2010 г. №337; 

2. Примерной программы по учебным предметам по химии. М.: Просвещение, 2011. 

– 44с. 

3. Рабочей программы по учебникам О.С. Габриеляна. Химия. 8-11 классы: раб / 

авт.-сост. Г.И.Маслакова, Н.В.Сафронов. – Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Требованиям примерной образовательной программы образовательного 

учреждения. Федеральный компонент государственного стандарта по химии, 

утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Химия» в 10-11 классах 

базового уровня. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Общая характеристика предмета 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме того, учащиеся должны овладеть приёмами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении 

химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими 

им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Цели изучения: 

1) Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) Формирование ценностного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно –научной картины мира, умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

3) Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений. 

 В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперименты и интерпретировать выводы на их основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать её, а также готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего  химического образования: 
 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 Первый урок химии посвящен повторению правил техники безопасности в химической 

лаборатории. Введение увеличивается до 2 часов за счет добавления темы «Научные методы познания 

веществ и химических явлений». Поэтому продолжительность изучения темы 1 «Теория строения 

органических соединений» уменьшается до 4 часов, в течение которых все вопросы темы 1 

рассматриваются.  

 В теме 3 «Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники» при 

изучении «Сложных эфиров и жиров» рассматривается вопрос «Моющие и чистящие средства» 

В теме 4 «Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе»  не рассматривается 

вопрос «Нуклеиновые кислоты», так как он не включается в требования Стандарта. В практической 

работе №1 «Идентификация органических соединений» рассматриваются качественные реакции на 

отдельные классы органических соединений.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел «содержание» 

формируемое участниками образовательного процесса. Обучающиеся могут выбрать для изучения или 

интегрированный курс естествознания, или химию как на базовом, так и на углубленном уровне.  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из расчёта 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования: по 1 ч 

в неделю в 10 и 11 классе. Методологической основой построения учебного содержания химии для 

средней школы базового уровня явилась идея интегрированного курса.  Идея такой интеграции 

диктует следующую очерёдность изучения разделов химии: вначале в 10 классе, изучается 

органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что 

обобщение содержания предмета в 11 классе позволяет сформировать у выпускников средней школы 

представлении о химии как о целостной науке, показать единство её понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании:  

  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 



Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: использования веществ в повседневной жизни 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация. 

3) Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, классифицировать 

изученные объекты и явления, структурировать пройденный материал. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой и использованием веществ; 

3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы,   моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

2. основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава; 

3. основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

 

уметь: 

1. называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

3. характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

6. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

её представления в различных формах; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

2. определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

5. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

6. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

7. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 10 КЛАССА 

 

Тема 1: Введение (1ч) 

 Научные методы познания веществ и  химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.     

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

   

Тема2:   Теория строения органических соединений (5 ч)  

    Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы.  Основные 



положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах,  гомологическом ряде, структурной изомерии и изомерах. Типы химических связей 

в молекулах органических соединений. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

   

 Тема 3:    Углеводороды и их природные источники (8ч)  

    Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

    А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

    А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

    А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

    Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

    Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

  Контрольная работа №1 «Углеводороды» 

 

Тема4:  Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10ч)  
    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

    С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

    Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

    К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу.  

Применение фенола на основе свойств. 

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида  

на основе свойств.  

    К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 



кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

    С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

 Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

    У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

жизни человека. 

    Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза – полисахарид. 

    Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

    Контрольная работа №2 «Кислородосодержащие органические соединения» 

 

Тема 5: Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7ч) 

     А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

    А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

    Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

    Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии.  

 

   Тема 6: Химия и жизнь. Биологически активные вещества  (2ч) 

  Х и м и я  и  з д о р о в ь е. Составляющие здоровья.     

 Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых  

орагнизмов и народном хозяйстве. 

    В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

    Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 



   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

  Х и м и я  и  п и щ а. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

 Х и м и я  в  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии.  

 Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 Бытовая химическая грамотность. 

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка.  

 

 Тема 6:   Искусственные и синтетические  органические соединения (1ч)  

    И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

    С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

 

 линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: 

Лавсан, нитрон и капрон. 

    Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию 

и химическим реактивам. 

  

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 11 КЛАССА 

Тема 1 

Периодический закон и строение атома (3ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева. 

 



Тема 2 

Строение вещества (7 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента 

в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. Коагуляция.  

 

Тема 3 

Электролитическая диссоциация (6ч) 



Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворённого 

вещества и продуктов их взаимодействия. Типы растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Соли в свете ТЭД. Гидролиз солей.  

 

Тема 4. Химические реакции. Вещества. (4 часа)  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов.  

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Методы научного познания (1 ч). 

Наблюдение, предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. 

Использовать основные интеллектуальные 

операции (формулировать гипотезу, 

проводить анализ и синтез, обобщение, 

выявлять причинно-следственные связи), 

проводить эксперимент и фиксировать его 

результаты с помощью родного языка и 

языка химии. 

2. Теория строения органических 

соединений (5 ч). Предмет органической 

химии. Становление органической химии 

как науки. Витализм  и его крах. Основные 

положения теории строения А.М. 

Бутлерова. Валентность. Элементы с 

постоянной и переменной валентностью. 

Структурные формулы неорганических и 

органических веществ. Изомерия. Понятие 

о взаимном влиянии атомов в молекулах 

органических веществ. 

Демонстрации. Коллекция природных, 

искусственных и синтетических 

органических соединений, материалов и 

изделий из них. Определение элементного 

состава органических соединений. 

Плавление, обугливание и горение 

органических веществ (на примере 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, минеральные и 

органические вещества. Классифицировать 

органические вещества по их 

происхождению на природные, 

искусственные и синтетические. Проводить 

и наблюдать эксперимент. Объяснять 

причины многообразия органических 

веществ и особенности строения атома 

углерода. Различать понятие «валентность» 

и «степень окисления», оперировать ими. 

Отражать состав и строение органических  

соединений с помощью структурных 

формул и моделировать их молекулы. 

Называть изученные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 



сахарозы) 

3. Углеводы и их природные источники (8 

ч). Природные газ, его состав и направления 

использования в качестве топлива и 

химического сырья. Значение природного 

газа и иных предельных углеводородов в 

качестве топлива и химического сырья. 

Метан и другие алканы как составная часть 

природного газа. Этилен как представитель 

алкенов. Получение этилена в 

промышленности и лаборатории. 

Качественные реакции на непредельные 

соединения: обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия. Получение 

этилена дегидратацией этанола и 

дегидрированием этана. Каучук и его 

свойства. Вулканизация каучука. Резина. 

Синтетический каучук. 

Высокотемпературное пламя ацетилена как 

одна из областей его применения. 

Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным способом. Открытие бензола, 

его свойства и первые области применения. 

Установление химического строения 

бензола. Формула Кекуле. Нефть, её состав, 

физические свойства и происхождение. 

Экологические последствия разлива нефти 

и способы борьбы с ними. Классификация 

углеводородов по строению углеродного 

скелета и наличию кратных связей. 

Взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами углеводородов. 

Характеризовать состав и основные 

направления использования и переработки 

природного газа. Устанавливать 

зависимость между объёмами добычи 

природного газа в РФ и бюджетом. 

Определять принадлежность веществ к 

различным типам (предельным и 

непредельным) и классам углеводородов. 

Называть их по международной 

номенклатуре, характеризовать строение и 

свойства важнейших представителей, 

наблюдать и описывать демонстрационный 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии. Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Называть по международной 

номенклатуре алкены. Характеризовать 

строение, свойства, способы получения и 

области применения этилена. Наблюдать, 

самостоятельно проводить и описывать 

химический эксперимент. называть по 

международной номенклатуре алкины. 

Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и области применения 

ацетилена. Различать особенности реакций 

присоединения у ацетилена от реакций 

присоединения этилена. 

Характеризовать особенности строения, 

свойства и области применения бензола.  

Характеризовать состав и основные 

направления использования и переработки 

нефти. Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с 

нефтепродуктами в быту и на производстве. 

Классифицировать углеводороды по 

строению углеродного скелета и наличию 

кратных связей. Устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами 

углеводородов. Описывать генетические 

связи между классами углеводородов. 

Проводить рефлексию достижений в 

познании химии углеводородов. 

4. Кислородосодержащие органические 

соединения (10 ч). Этиловый спирт и его 

свойства. Окисление этанола 

ферментативное. Химические свойства 

этанола: дегидратация, взаимодействие с 

натрием, горение. Получение этанола. 

Многоатомные спирты. Качественные 

реакции на спирты. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля. 

Строение молекулы и физические свойства 

Называть по международной номенклатуре 

спирты. Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и области 

применения. Классифицировать спирты по 

их атомности. Наблюдать, самостоятельно 

проводить  и описывать эксперимент. 

Характеризовать происхождение и 

основные направления использования и 

переработки каменного угля. Находить 

взаимосвязь между изучаемым материалом 



фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ на 

примере фенола. Химические свойства 

фенола, подтверждающие взаимное 

влияние атомов: кислотные свойства, 

реакции галогенирования, нитрования. 

Получение фенола из каменноугольной 

смолы и из производных бензола. 

Производство и использование 

строительных и отделочных материалов на 

основе полимеров из 

фенолформальдегидных смол и их 

аналогов. Формальдегид, его строение и 

физические свойства. Карбоновые кислоты 

в природе и в быту. Химические свойства 

карбоновых кислот в сравнении со 

свойствами соляной кислоты. Уксусная 

кислота как слабый электролит, ионные 

уравнения реакций с ё участием. Реакции 

этерификации. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот, изомерия, номенклатура. Изучение 

состава жиров. Жиры растительного и 

природного происхождения, различия в их 

составе. Гидролиз жиров и их омыление. 

Мыла. Синтетические моющие средства. 

Понятие о сложных эфирах. Сложные 

эфиры одноосновных карбоновых кислот и 

одноатомных спиртов. Реакции 

этерификации. Сложные эфиры в природе. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. 

Состав углеводов, их нахождение и роль в 

природе. Значение углеводов в технике, 

быту, производстве. Классификация 

углеводов: моно-, ди-, и полисахариды. 

Строение молекулы глюкозы. 

Двойственность функции органического 

вещества на примере глюкозы. Химические 

свойства глюкозы, доказывающие 

двойственность ей функции: гидрирование, 

взаимодействие с гидроксидом меди 

и будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Характеризовать особенности строения и 

свойства фенола на основе взаимного 

влияния атомов в молекуле, а также 

способы получения и области применения 

фенола. 

Характеризовать особенности свойств 

формальдегида и ацетальдегида на основе 

строения молекул, способы получения и их 

области применения с помощью родного 

языка и языка химии. Наблюдать, 

описывать и проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и безопасного 

обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

Характеризовать особенности свойств 

карбоновых кислот на основе строения их 

молекул, а также способы получения и 

области применения муравьиной и 

уксусной кислот с помощью родного языка 

и языка химии. Соблюдать правила 

экологически грамотного и безопасного 

обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

Характеризовать особенности свойств 

жиров на основе строения их молекул, а 

также классификации жиров по их составу 

и происхождению и производство твёрдых 

жиров на основе растительных масел. На 

основе реакции этерификации 

характеризовать состав, свойства и области 

применения сложных эфиров. Наблюдать, 

описывать и проводить химический 

эксперимент. Характеризовать состав 

углеводов и их классификацию на основе 

способности к гидролизу. Описывать 

свойства глюкозы 5как вещества с 

двойственной функцией. Устанавливать 

межпредметные связи химии и биологии на 

основе раскрытия биологической роли и 

химических свойств. 

5. Азотосодержащие органические 

соединения (7 ч). Природные красители как 

производные анилина. Открытие и 

структура анилина. Аминогруппа. 

Основные свойства анилина. Бромирование 

анилина. Получение анилина. 

Аминокапроновая кислота. Полиамидные 

волокна, капрон. Реакция поликонденсации. 

Понятие об амидах карбоновых кислот. 

Характеризовать особенности строения и 

свойства анилина на основе взаимного 

влияния атомов в молекуле, а также 

способы получения и области применения 

анилина. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. Описывать свойства 

аминокислот, как бифункциональных 

амфотерных соединений. Устанавливать 



Понятие об аминокислотах. Аминокислоты 

как бифункциональные амфотерные 

соединения. Физические свойства 

аминокислот. Классификация и 

номенклатура аминокислот. Белки их 

строение и свойства, функции. ДНК и РНК 

как биполимеры. Общая схема строения 

нуклеотида. Сравнение строения, 

нахождение в клетке и функций. Понятие о 

генетической связи и генетическом ряде на 

примере взаимопереходов между классами 

углеводородов и кислород- и азот- 

содержащих соединений. Классификация 

кислород- и  органических соединений по 

наличию функциональных групп. 

Составление формул и названий кислород- 

и азотсодержащих органических 

соединений, их гомологов и изомеров. 

Свойства представителей важнейших 

классов этих соединений, их получение и 

применение. Генетическая связь между 

различными классами кислород- и 

азотсодержащих органических соединений 

и углеводородов. 

межпредметные связи химии и биологии  на 

основе раскрытия биологической роли и 

химических свойств аминокислот. 

Описывать структуры и свойства белков 

как биполимеров. Устанавливать 

межпредметные связи химии и биологии. 

Описывать структуру и состав нуклеиновых 

кислот как полинклеотидов. Устанавливать 

межпредметные связи химии и биологии. 

Классифицировать кислород- и 

азотсодержащие органические соединения. 

Составлять формулы и давать названия 

кислород- и азотсодержащим органическим 

соединениям. Описывать свойства 

представителей важнейших классов этих 

соединений, их получение и применение с 

помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать генетическую связь между 

различными классами кислород- и 

азотсодержащих органических соединений 

и углеводородов. 

6.Химия и жизнь. Биологически активные 

вещества (2 ч). Понятие о ферментах как 

биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН 

среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Значение 

ферментов для жизнедеятельности живых 

организмов. Применение ферментов в 

промышленности. Понятие о витаминах. 

Нормы потребления витаминов и их 

функции. Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах, гипервитаминозах. 

Классификация витаминов. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. Понятие о 

гормонах как биологически активных 

веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на 

На основе межпредметных связей с 

биологией: устанавливать общее, особенное 

и единичное для ферментов как 

биологических катализаторов. Раскрывать 

их роль в организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской 

промышленности. Раскрывать 

биологическую роль витаминов и их 

значение для сохранения здоровья человека. 

Раскрывать химическую природу гормонов 

и их роль в организации гуморальной 

регуляции деятельности организма 

человека. Раскрывать роль лекарств от 

фармакотерапии до химиотерапии. 

Осваивать нормы экологического и 

безопасного обращения с лекарственными 

препаратами. Формировать внутреннее 

убеждение о неприемлемости даже 

однократного применения наркотических 

веществ. 



примере половых гормонов. Лекарственная 

химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

7. Искусственные и синтетические 

органические соединения (1 ч). 

Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных 

полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. Понятие о 

пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и 

искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, 

поливенилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие  о химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и 

отдельные представители химических 

волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и 

вискозное волокна, винилхлоридные 

(хлорин), полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

Характеризовать реакции полимеризации и 

поликонденсации как способы получения 

синтетических высокомолекулярных 

соединений. Описывать отдельных 

представителей пластмасс и волокон, их 

строение и классификацию с помощью 

родного языка и языка химии. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Периодический закон и строение атома (3 

ч.). Периодическая система химических 

элементов как графическое отображение 

Периодического закона. Структура 

периодической таблицы короткого 

варианта. Периоды (большие и малые) и 

группы (главные и побочные). 

Прогностическая сила и значение 

Периодического закона и Периодической 

системы. Значение Периодического закона 

и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины 

мира. Атом – сложная частица. История 

открытия элементарных частиц и строения 

Определение видов классификации: 

естественной и искусственной. Выполнение 

прямого дедуктивного доказательства. 

Создание моделей с выделением 

существенных характеристик объекта и их 

представлением в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме. Прогнозировать свойства 

химических элементов и их соединений на 

основе Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Конструирование 

периодической таблицы химических 

элементов с использованием карточек. 

Представлять сложное строение атома, 

состоящего из ядра и электронной 



атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Изотопы водорода. Электроны, 

корпускулярно-волновой дуализм. 

Строение электронной оболочки. 

Электронный уровень. Валентные 

электроны. Орбитали: s- и p-. 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. d-

Элементы. Электронная конфигурация 

атома. Химический элемент. Три 

формулировки Периодического закона: Д. 

И. Менделеева, современная и причинно-

следственная, связывающая периодичные 

изменения свойств элементов с 

периодичностью в изменении внешних 

электронных структур их атомов. 

Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. 

Периодичность изменения свойств 

химических элементов, образованных ими 

простых и сложных веществ в периодах и 

группах. Электронные семейства. 

Особенности строения атомов d-элементов. 

Семейство f-элементов. 

оболочки. Находить взаимосвязи между 

положением элемента в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строением его 

атома. Составлять электронные и 

электронно-графические формулы атомов s-

, p- и d-элементов. Представлять развитие 

научных теорий по спирали на основе трех 

формулировок Периодического закона. 

Описывать строение атома и свойства 

химических элементов и их соединений на 

основе Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Относить химические 

элементы к тому или иному электронному 

семейству. Раскрывать особенности 

строения атомов d-элементов и f-элементов. 

2. Строение вещества (7 ч.). Ковалентная 

химическая связь. Благородные газы, 

причина их существования в атомарном 

состоянии. Ковалентная связь как связь, 

возникающая за счёт образования общих 

электронных пар путём перекрывания 

электронных орбиталей. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Классификация 

ковалентных связей по 

электроотрицательности. Диполи. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. Ионы и их 

классификация: по заряду, по составу. 

Схема образования ионной связи. 

Формульная единица. Относительность 

классификация химических связей на 

ионные и ковалентные полярные. Общие 

физические свойства металлов: 

электропроводность, прочность, 

теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Агрегатные состояния 

вещества на примере воды. Закон Авогадро. 

Переходы вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Вандерваальсово 

взаимодействие. Межмолекулярная 

Объяснять инертные свойства благородных 

связей особенностями строения их атома. 

Характеризовать ковалентную связь как 

связь, возникающая за счёт образования 

общих электронных пар путём 

перекрывания электронных орбиталей. 

Классифицировать ковалентные связи по 

разным основаниям. Устанавливать 

зависимость между типом химической 

связи, типом кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 

Характеризовать ионную связь как связь, 

возникающую путём отдачи или приёма 

электронов. Классифицировать ионы по 

разным основаниям. Устанавливать 

зависимость между типом химической 

связи, типом кристаллической решётки и 

физическими свойствами веществ. 

Характеризировать металлическую связь 

как связь между атом-ионами в металлах и 

сплавах посредством обобществлённых 

валентных электронов. Объяснять единую 

природу химических связей. Устанавливать 

зависимость между типом химической 

связи, типом кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 

Характеризовать особенности агрегатного 

состояния веществ на основе молекулярно-



водородная связь. Механизм её образования 

на примере воды и спиртов. Свойства 

веществ с этим типом связи. Аномальные 

свойства воды, обусловленные 

межмолекулярной водородной связью. 

Внутримолекулярная водородная связь. Её 

значение в организации структуры 

жизненно важных органических веществ. 

Понятие о кристаллических решётках. 

Типы кристаллических решёток: ионная, 

молекулярная, атомная, металлическая. 

Характерные физические свойства веществ, 

обусловленные типом кристаллической 

решётки. Прогнозирование свойств веществ 

по типу кристаллической решетки и 

обратная задача. Аллотропия, 

обусловленная типом кристаллической 

решетки. Характерные виды 

кристаллических решеток металлов. 

Аморфные вещества, их отличительные 

свойства. Чистые вещества и смеси. 

Отличие смесей от химических соединений. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонента в 

смеси. Примеси. Влияние примесей на 

свойства вещества. Массовая и объемная 

доля примесей. Классификация химических 

веществ по степени чистоты. Дисперсные 

системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной фазы и дисперсной среды. 

Гомогенные и гетерогенные дисперсные 

системы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли; их 

представители и значение. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи; их 

представители и значение. Коллоидные 

системы, их отличия от истинных 

растворов. Эффект Тиндаля. Гели: 

пищевые, косметические, медицинские, 

биологические и минеральные; их 

представители и значение. Коагуляция. 

Синерезис. 

кинетических представлений. 

Устанавливать межпредметные связи с 

физикой на этой основе. Устанавливать 

межпредметные связи с биологией на 

основе рассмотрения природы водородной 

связи и её роли в организации живой 

материи. Классифицировать твердые 

вещества на кристаллические и аморфные. 

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической 

решетки и физическими свойствами 

веществ. Объяснять явление аллотропии. 

Иллюстрировать это явление различными 

примерами. Находить отличия смесей от 

химических соединений. Отражать состав 

смесей с помощью понятия «доля» 

массовая и объемная. Производить расчеты 

с использованием этого понятия. 

Устанавливать зависимость между 

различиями в физических свойствах 

компонентов смесей и способами их 

разделения. Характеризовать различные 

типы дисперсных систем на основе 

агрегатного состояния дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. Раскрывать роль 

различных типов дисперсных систем в 

жизни природы и общества. 

3 3. Электролитическая диссоциация (6 ч.). 

Растворы как гомогенные системы. 

Растворение как физико-химический 

процесс. Роль воды в процессе растворения 

веществ. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые. 

Определять понятия «растворы» и 

«растворимость». Классифицировать 

вещества по признаку растворимости. 

Отражать состав раствора с помощью 

понятий «массовая доля вещества в 

растворе» и «молярная концентрация 

вещества».  Определять понятия 



Массовая доля вещества в растворе. 

Молярная концентрация вещества. Отличие 

свойств раствора от свойств чистого 

растворителя и растворенного вещества. 

Минеральные воды как природные 

растворы. Понятие об электролитах и 

неэлектролитах. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации веществ. 

Электролитическая диссоциация как 

результат гидратации электролита. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. 

Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Понятие о 

среде растворов (рН среды). Определение 

кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Окраска индикаторов в 

растворах кислот. Общие химические 

свойства неорганических и органических  

кислот в свете молекулярных и ионных 

представлений: взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами 

металлов, солями. Условия возможности 

протекания реакций между электролитами. 

Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьиной 

кислот. Определение оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Окраска индикаторов в растворах щелочей. 

Классификация оснований по признакам 

растворимости в воде, наличия в составе 

атомов кислорода. Общие химические 

свойства щелочей, нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Взаимодействие 

щелочей с органическими соединениями 

(фенолом, карбоновыми кислотами). 

Свойства бескислородных оснований: 

аммиака и аминов в сравнении. 

Определение солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация солей: средние, кислые, 

основные. Общие химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств 

металлов. Свойства кислых солей. 

Представители солей и их значение: 

«электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация». 

Формулировать основные положения 

теории электролитической диссоциации. 

Характеризовать способность электролита к 

диссоциации на основе степени 

электролитической диссоциации. 

Записывать уравнения электролитической 

диссоциации, в том числе и ступенчатой. 

Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент. Характеризовать 

кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах азотной, 

концентрированной серной и муравьиной 

кислот. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Характеризовать основания в свете теории 

электролитической диссоциации. Различать 

общее, особенное и единичное в свойствах 

гидроксидов и бескислородных оснований. 

Характеризовать соли в свете теории 

электролитической диссоциации. Различать 

общее, особенное и единичное в свойствах 

средних и кислых солей. Характеризовать 

гидролиз как обменное взаимодействие 

веществ с водой. Записывать уравнения 

реакций гидролиза различных солей. 

Различать гидролиз по катиону и аниону. 

Предсказывать реакцию среды водных 

растворов солей, образованных сильным 

основанием и слабой кислотой, слабым 

основанием и сильной кислотой. 

Раскрывать роль обратимого гидролиза 

органических соединений как основы 

обмена веществ в живых организмах и 

обратимого гидролиза АТФ как основы 

энергетического обмена в живых 

организмах.  



карбонат кальция, ортофосфат кальция. 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат- 

и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и железа (III). Гидролиз 

как обменное взаимодействие веществ с 

водой. Обратимый гидролиз солей по 

первой и последующим степеням. Гидролиз 

по катиону и аниону. Ионные и 

молекулярные уравнения гидролиза. Среда 

(рН) растворов гидролизующих солей. 

Необратимый гидролиз солей. Обратимый 

гидролиз органических соединений как 

основа обмена веществ в живых 

организмах. Обратимый гидролиз АТФ как 

основа энергетического обмена в живых 

организмах. 

4. Химические реакции. Вещества (18 ч.). 

Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу 

реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической 

химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакции 

присоединения. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. Понятие о 

скорости химических реакций. Зависимость 

скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади их 

соприкосновения. Закон действующих масс. 

Катализаторы. Катализ. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты 

и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов 

и ферментов. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы 

его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологического 

процесса. Степень окисления и ее 

определение по формуле соединения. 

Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР). Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление 

Классифицировать химические реакции по 

различным основаниям. Различать 

особенности классификации реакций в 

органической химии. Характеризовать 

тепловой эффект химических реакций и на 

его основе различать экзо- и 

эндотермические реакции. Отражать 

тепловой эффект химических реакций на 

письме с помощью термохимических 

уравнений. Проводить расчеты на основе 

термохимических уравнений. Наблюдать и 

описывать  демонстрационный химический 

эксперимент. Характеризовать скорость 

химической реакции и факторы 

зависимости скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, площади 

соприкосновения веществ. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии. Характеризовать 

катализаторы и катализ как способы 

управления скоростью химической реакции. 

На основе межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, особенное 

и единичное для ферментов как 

биологических катализаторов. Раскрывать 

их роль в организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской 

промышленности. Характеризовать 

состояния химического равновесия и 

способы его смещения. Предсказывать 

направление смещения химического 

равновесия при изменении условий 

проведения обратимой химической 

реакции. Аргументировать выбор 



уравнений ОВР методом электронного 

баланса. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Положение металлов в Периодической 

системе и особенности строения их атомов 

и кристаллов; общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства 

металлов как восстановителей: 

взаимодействие с неметаллами (галогенами, 

серой, кислородом), взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Свойства, вытекающие из 

положения металлов в электрохимическом 

ряду напряжения (взаимодействие с 

растворами кислот и солей), 

металлотермия. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов как 

окислительно-восстановительном процессе. 

Способы защиты от нее. Химические 

свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными 

веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. Понятие о 

генетической связи и генетическом ряде. 

Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда и 

генетической связи в органической химии. 

Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

оптимальных условий проведения 

технологического процесса. 

Характеризовать ОВР как процессы, при 

которых изменяются степени окисления 

атомов. Составлять уравнения ОВР с 

помощью метода электронного баланса. 

Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. 

Предсказывать катодные и анодные 

процессы и отражать их на письме для 

расплавов и водных растворов 

электролитов. Раскрывать практическое 

значение электролиза. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях 

положения и изменений свойств металлов в 

периодых и группах Периодической 

системы. Характеризовать общие 

химические свойства металлов как 

восстановителей на основе строения их 

атомов и положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжения. 

Характеризовать и описывать коррозию 

металлов как окислительно-

восстановительный процесс и способы 

защиты металлов от коррозии. 

Характеризовать общие химические 

свойства неметаллов как окислителей и 

восстановителей на основе строения их 

атомов и положения неметаллов в ряду 

электроотрицательности. Характеризовать 

генетическую связь между классами 

органических и неорганических соединений 

и отражать ее на письме с помощью 

обобщенной записи «цепочки переходов». 

Конкретизировать такие цепочки 

уравнениями химических реакций. 

 

 

Учебно тематический план 10 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемый результат Сроки 

1. Предмет органической 

химии. 

1  Знакомятся с понятиями 

органическая химия, 

природные, 

искусственные и 

синтетические 

органические соединения.  

 

2. Теория строения 5 Знакомятся с основными  



органических 

соединений. 

положениями теории 

химического строения 

органических соединений. 

Понятий гомологии и 

изомерии.  

3. Углеводороды и их 

природные источники. 

8 Знают  гомологический 

ряд, строение, общую 

формулу, изомерию, 

получение, физические 

свойства, химические 

свойства, применение; 

алканов, алкенов, алкинов, 

аренов. Умеют выполнять 

упражнения на 

генетическую связь, 

составлять формулы и 

названия углеводородов. 

 

4. Кислородосодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе. 

10 Знакомятся со строением, 

гомологическими рядами 

спиртов, фенолов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, 

углеводов. 

 

5. Азотосодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе. 

7 Знают строение, 

получение, химические 

свойства 

азотосодержащих 

соединений. 

 

6. Биологически 

активные 

органические 

соединения. 

2 Знакомятся со  строением 

ферментов, витаминов, 

гормонов и их роль в 

жизни человека. 

 

7. Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения. 

1 Знают строение и 

получение искусственных 

и синтетических 

полимеров. 

 

Всего 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 



  

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 



законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. После  устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно и логично описывает ход практических (лабораторных) работ. Правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

 



Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами  являются: 



- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Тема 1: Введение (1ч) 

 Научные методы познания веществ и  химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.     

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

   

Тема2:   Теория строения органических соединений (5 ч)  

    Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы.  Основные 

положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах,  гомологическом ряде, структурной изомерии и изомерах. Типы химических связей 

в молекулах органических соединений. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

   

 Тема 3:    Углеводороды и их природные источники (8ч)  

    Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

    А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

    А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

    А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

    Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

    Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

  Контрольная работа №1 «Углеводороды» 

 

Тема4:  Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10ч)  
    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

    С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 



Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

    Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

    К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу.  

Применение фенола на основе свойств. 

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида  

на основе свойств.  

    К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

    С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

 Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

    У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

жизни человека. 

    Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза – полисахарид. 

    Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

    Контрольная работа №2 «Кислородосодержащие органические соединения» 

 

Тема 5: Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7ч) 

     А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

    А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

    Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 



гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

    Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии.  

 

   Тема 6: Химия и жизнь. Биологически активные вещества  (2ч) 

  Х и м и я  и  з д о р о в ь е. Составляющие здоровья.     

 Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых  

орагнизмов и народном хозяйстве. 

    В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

    Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

  Х и м и я  и  п и щ а. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

 Х и м и я  в  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии.  

 Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 Бытовая химическая грамотность. 

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка.  

 

 Тема 6:   Искусственные и синтетические  органические соединения (1ч)  

    И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

    С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

 

 линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: 

Лавсан, нитрон и капрон. 

    Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию 

и химическим реактивам. 

  

 

 



 

 

 

 

 

Учебно тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Планируемый результат Сроки 

1. Периодический 

закон и строение 

атома. 

 3 Знать современные 

представления о строении 

атома, сущность понятия 

орбиталь. Смысл 

Периодического закона, 

горизонтальные и 

вертикальные 

закономерности.  

 

2. Строение 

вещества. 

 7 Знать виды связей: ионная, 

ковалентная полярная, 

неполярная, металлическая, 

водородная. Типы 

кристаллических решёток. 

Характеристики веществ 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Полимеры: пластмассы и 

волокна. Газообразные, 

жидкие, твёрдые состояния 

веществ. Дисперсные 

системы, классификация в 

зависимости от агрегатного 

состояния. 

 

3. Электролитическая 

диссоциация. 

6 Знать понятие 

электролитической 

диссоциации. Механизм 

диссоциации веществ с 

различным типом связи. 

Сильные и слабые 

электролиты. Гидролиз 

неорганических и 

органических веществ. 

 

4. Химические 

реакции. 

Вещества. 

15 Знать классификацию 

химических реакций. 

Факторы, влияющие на 

скорость химических 

 



реакций. Роль воды в 

химической реакции. Уметь 

составлять окислительно-

восстановительные реакции. 

Электролиз расплавов и 

растворов, практическое 

применение. 

5. Итоговое 

повторение. 

3 Решение генетических 

уравнений на взаимосвязь 

между органическими и 

неорганическими 

веществами. Перспективы 

развития химической науки 

и химического 

производства. Проблемы 

окружающей среды. 

 

Всего   34 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Тема 1 

Периодический закон и строение атома (3ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева. 

 

Тема 2 

Строение вещества (7 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 



химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента 

в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. Коагуляция.  

 

Тема 3 

Электролитическая диссоциация (6ч) 

Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворённого 

вещества и продуктов их взаимодействия. Типы растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Соли в свете ТЭД. Гидролиз солей.  

 

Тема 4. Химические реакции. Вещества. (4 часа)  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом.  



Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов.  

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

Тема 5. Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся (3ч). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

8. в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 

9. в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

10. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

4) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

5) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация. 

6) Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

4. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, классифицировать 

изученные объекты и явления, структурировать пройденный материал. 

5. В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой и использованием веществ; 

6. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10-11 КЛАССА 

 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

11. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы,   моль, молярная масса, молярный 

объём, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

12. основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава; 

13. основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

14. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь: 

15. называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

16. определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

17. характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

18. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

19. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

20. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и её представления в различных формах; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

21. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

22. определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

23. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

24. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

25. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

26. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

27. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемый учебно-методический материал курса 

 

 

1. Габриелян О.С.,  Яшукова А.В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006. 

2. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. – 

М.: ДроГабриелян О.С., Остроумов И.Г. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 кл. – М.: Дрофа, 2003 – 2005. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для школьников старших классов и 

поступаюбщих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10кл. – 

М.: Дрофа, 2005. 

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по химии /Сост. 

А.А. Каверина. – М.: Дрофа, 2000. – 48с. 

6. Химия. Учеб.пособие для общеобразоват.учреждений \ Ю.Д. Третьякова. – 

М.:ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 333,(3) 

с.: ил. 

7. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10»/О.С Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. 

– М.: Дрофа, 2003 – 2006. 

8. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. 

Химия. 11кл.: В 2ч. – М.: Дрофа, 2003 – 2005. 

9. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11кл. – М.: Дрофа, 2003 – 2005. 

10. Химия. 11кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, 

А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004 – 2006. 
 

 

 


