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Планируемые результаты освоения учебного предмета ХИМИЯ 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1.Гражданского воспитания: 

 - готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

    - формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества. 

2.Патриотического воспитания:  

- отношение к химии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой химической науки; 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

3.Духовно-нравственного воспитания:  

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

химии;  

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания  

- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 
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 - активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города) 

химической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с химией. 

7.Экологического воспитания: 

- ориентация на применение химических знаний при решении задач в области 

окружающей среды;  

- осознание экологических проблем и путей их решения;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;            

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

-способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета;  

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 

  8.Ценностей научного познания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных 

химических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- понимание роли химической науки в формировании научного мировоззрения; 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;                                   

- представлений об основных закономерностях развития природы,  

-взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей;  

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий;  

-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметными результатами являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
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связей, поиск аналогов;  

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность 

на ступени среднего (полного) общего образования научиться на профильном уровне  

1) в познавательной сфере:  

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ;  

з) структурировать учебную информацию;  

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

о) характеризовать изученные теории;  

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и свойствах их 

соединений расширяется и углубляется на основе представлений о строении вещества, 

химической связи и закономерностях протекания химических реакций, рассматриваемых с 

точки зрения химической кинетики и химической термодинамики. Тем самым 

обеспечивается подготовка выпускников школы к продолжению образования в средних 

специальных и высших учебных заведениях, профиль которых предусматривает изучение 

химии. 

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени 
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среднего (полного) общего образования являются: 

1)  знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные 

массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость 

химических реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект 

реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и про-

странственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, 

обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, 

полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и 

некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, 

горения, этерификации, крекинга, ри- форминга) реакций в неорганической и 

органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 

2)  выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, 

свойств отдельных химических объектов и явлений; 

3)  применение основных положений химических теорий: теории строения атома и 

химической связи, Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, 

теории строения органических соединений, закономерностей химической кинетики — для 

анализа состава, строения и свойств веществ и протекания химических реакций; 

4)  умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям; 

5)  установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, 

практическим применением и получением важнейших веществ; 

6)  знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение 

назвать неорганические и органические соединения по формуле и наоборот; 

7)  определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов 

ионов; видов химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; 

пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных 

растворов солей; окислителя и восстановителя; окисления и восстановления; 

принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в 

неорганической и органической химии; 

8)  умение характеризовать: s-, p- и J-элементы по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических 

соединений в плане общего, особенного и единичного; 

1)  объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от 

положения элемента в Периодической системе Д. И. Менделеева; природы химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств не-

органических и органических веществ от их состава и строения; сущности изученных 

видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической 

реакции и на смещение химического равновесия; механизмов протекания реакций между 

органическими и неорганическими веществами; 

2)  умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с 
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соблюдением требований к правилам техники безопасности при работе в химическом 

кабинете (лаборатории). 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

10 класс 

 

Тема 1. Введение. Строение и классификация органических соединений. Химические 

реакции в органической химии. (17ч) 
• Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

•  Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое 

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

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

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

• Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на 

примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

• Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

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

арены)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

• Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

• Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на 

примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

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

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 

• Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. 

Тема 2. Углеводороды. (38ч) 
•  Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 
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крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

•  Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, 

• горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, 

его стадии.                                         Практическое использование знаний о механизме 

(свободно-радикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная 

перегонка нефти. 

• Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

•  Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

• Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена 

 и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 

Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление. 

 Применение алкинов. 

•    Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

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

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

• Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 

• Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

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

цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

• Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. (29 часов)  
• Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 
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этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение 

механизмов химических реакций. 

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

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

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

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

фенолы.   

• Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов. 

• Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия 

ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

• Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы, влияющие на 

гидролиз.   

• Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Тема 4. Углеводы. (6 ч) 
• Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

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

• Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 

меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

• Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.                     

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

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 

основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров. 

Тема 5. Азотосодержащие органические соединения. (6 ч) 
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• Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами 

и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                             

•     Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

• Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация 

белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых 

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

и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Тема 6 . Биологически активные вещества. (6 ч) 
• Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 

• Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

• Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов. 

• Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

11 класс 

Тема 1. Строение атома (10 ч) 
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. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Тема 2 Строение вещества (15 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  
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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. 

Расчётные задачи: Расчёты с использованием понятия «массовая доля растворённого 

вещества», «молярная концентрация раствора». 

Демонстрации. Модели молекул. Модели кристаллических решёток. Отношение веществ 

с разным типом кристаллической решётки к нагреванию. Получение комплексных 

соединений меди. Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной 

кислоты и нитрата аммония. Получение коллоидных растворов. 

Тема 3. Химические реакции (24 ч) 
Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермическихреакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
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Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 

взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и 

образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Расчётные задачи. Расчёты по термохимическим уравнениям. Задачи с использованием 

закона Гесса.  Расчёты возможности протекания химических реакций. Вычисление 

скорости химической реакции. 

Демонстрации.  Тепловые эффекты химических реакций. 

Каталитическое разложение пероксида водорода в присутствии ионов меди. 

Влияние температуры на смещение равновесия . 

Окисление сульфита калия перманганатом калия. 

Окисление этилена перманганатом калия. 

Сравнение электрической проводимости растворов сильного и слабого электролита. 

Определение pH растворов солей с помощью рН-метра.. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода ферментами. 

Определение pH растворов хлорида натрия, хлорида цинка, сульфита натрия 

универсальным индикатором. 

Совместный гидролиз хлорида алюминия и карбоната натрия 

Тема 4. Вещества и их свойства (30 ч) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза.Электролитическое получение алюминия.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации).  

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. 
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Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит 

(основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Обесцвечивание хлором красящих веществ. Горение железа, меди и 

сурьмы в хлоре. Взаимодействие хлора, брома и иода с алюминием. Синтез 

хлороводорода. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 

Получение пластической серы. Взаимодействие серы с кислородом. Взаимодействие 

сероводорода с растворами солей. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

медью. Действие концентрированной серной кислоты на органические вещества 

(сахароза, целлюлоза). Растворение аммиака в воде (аммиачный фонтан). Горение 

аммиака в кислороде. Получение хлорида аммония (дым без огня). Получение безводной 

азотной кислоты. Ксантопротеиновая реакция. Взаимодействие азотной кислоты разной 

концентрации с медью. Горение угля и серы в селитре. Поглощение активированным 

углем оксида азота(1\/) (в видеозаписи). Восстановление оксида меди(П) углем (в 

видеозаписи). Горение оксида  углерода(П). Взаимодействие оксида углерода (IУ) с 

твёрдой щёлочью. Сравнение электрической проводимости разных металлов. Модели 

кристаллических решёток металлов Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Взаимодействие металлов с водой. Горение натрия (в видеозаписи). Взаимодействие 

натрия и кальция с водой. Взаимодействие натрия с этанолом (в видеозаписи). 

Взаимодействие натрия с концентрированной соляной кислотой (в видеозаписи). 

Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. Механическая 

прочность плёнки оксида алюминия. Взаимодействие алюминия с водой. 

Окисление алюминия на воздухе. Получение гидроксидов железа(II) и железа(Ш). 

Взаимодействие железа с хлором (в видеозаписи)  Взаимодействие меди с хлором (в 

видеозаписи). 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов солей. Ознакомление с образцами природных 

соединений галогенов. Получение озона. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Адсорбция активированным углём окрашенных веществ из раствора. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Взаимные превращения карбонатов и гидрокарбонатов. 

Ознакомление с природными соединениями углерода и кремния. Ознакомление с 

образцами металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление с 

природными соединениями щелочных и щелочноземельных металлов. Устранение 

карбонатной жёсткости воды кипячением. Амфотерность гидроксида алюминия. 

Ознакомление с природными образцами соединений алюминия. Качественные реакции на 

ионы железа(II) и железа(III). Окисление парафина оксидом меди(II). Окисление спирта 

гидроксидом меди (II). Амфотерность гидроксида цинка 

Тема 5 Химия в жизни общества (6 ч) 
Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие 

вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Химия в промышленности. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной кислоты, аммиака. Чёрные и цветные металлы. Понятие о 

сплавах. Химические реакции, лежащие в основе получения чугуна, стали, алюминия. 

Природный газ, нефть и уголь как природные источники углеводородов. Перегонка 

нефти. Крекинг и риформинг нефтепродуктов. Представление о коксохимическом 
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производстве. Промышленный органический синтез. Создание оптимальных условий для 

протекания химических реакций, лежащих в основе получения изученных веществ. 

Химия в сельском хозяйстве. Основные минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и 

органические удобрения и их свойства. Химические средства защиты растений. Общие 

принципы химического производства. Способы защиты окружающей среды и человека от 

промышленных загрязнений. Зависимость форм нахождения веществ в природе и их 

применения человеком от химических свойств веществ. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических 

растворителей. Образцы бытовых аэрозолей. Получение оксида сеpы (IV) и окисление его 

на оксиде хрома(Ш). Синтез аммиака. Крекинг керосина. Образцы минеральных 

удобрений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами минеральных удобрений. 

Растворимость карбамида и двойного суперфосфата в воде 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение. Строение и 

классификация 

органических 

соединений 

18 1  Популяризация 

научных знаний 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотическое 

воспитание 

2. Углеводороды 38 2 2 Экологическое 

вспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

3.  Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

28 2 4 Экологическое 

вспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

Патриотическое 
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воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

4. Углеводы 6  1 Экологическое 

вспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

5. Азотсодержащие 

органические 

вещества 

6 1 1 Экологическое 

вспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

6. Биологически 

активные вещества 

6   Экологическое 

вспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

Всего 102 6 8  
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11 класс 

 

 Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Строение атома 12 1  Патриотическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

2 Строение вещества 16 1 1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическое 

вспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

3 Химические реакции 27 1 2 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическое 

вспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

4 Вещества и их 

свойства 

32 1 1 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экологическое 

вспитание 
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Формирование 

культуры 

здоровья 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Трудовое 

воспитание 

Популяризация 

научных знаний 

5 Химия в жизни 

общества 

8   Экологическое 

вспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Популяризация 

научных знаний 

6 Химический 

практикум 

4  4 Трудовое 

воспитание 

Формирование 

культуры 

здоровья 

7 Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу 

3   Популяризация 

научных знаний 

Ценности 

научного 

познания 

 Всего 102 4 8  
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