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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием для разработки данной рабочей программы являются: 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Среднеси-

бирская средняя общеобразовательная школа» Тальменского района Алтай-

ского края (утв. приказом директора школы от от 30.08.2018 №47/9); 

О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов. Дрофа, 

2011; 

Положение о рабочей программе учебного предмета муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Среднесибирская средняя 

общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края. (утв. 

приказом директора школы от 23.03.2013, №10/5.) 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Концептуальной основой программы являются идеи интеграции 

учебных предметов; преемственности основного общего и среднего полного 

образования; соответствия содержания образования возрастным закономер-

ностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщающих способов учебной, по-

знавательной, практической деятельности; формирования у учащихся готов-

ности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в ре-

альной жизни для решения практических задач. Эти идеи являлись базовыми 

при определении структуры, целей и задач программы. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-

стей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютер-

ных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к свое-

му здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного ис-

пользования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-

водстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 



 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с за-

данными свойствами, исследование закономерностей химических превраще-

ний и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энер-

гии. 

 Начинается курс химии в старшей школе с раздела, касающегося тео-

ретических вопросов органической химии, как наиболее важного раздела. 

Целесообразность такого подхода обусловлена самой концепцией концен-

трического обучения. Учащиеся получают первичную информацию об ос-

новных положениях теории химического строения, типах изомерии органи-

ческих веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 

химических реакций. Изучение этих вопросов базируется на начальных зна-

ниях об органических веществах, полученных учащимися в 9 классе. При 

дальнейшем изучении материала об основных классах органических веществ, 

полученные знания и умения по теории строения и реакционной способности 

органических соединений, закрепляются и углубляются. Такое расположение 

материала позволяет перейти от простого воспроизведения учебной инфор-

мации к креативному методу обучения. 

 Учебный материал по общей химии начинается с изучения темы 

«Строение атома», которая завершается повторением и обобщением Перио-

дического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете строения атомов на новом концентре. Аналогично 

тема  «Строение вещества» завершается повторением и обобщением совре-

менной теории строения химических веществ.  

Следующая тема «Химические реакции» посвящена рассмотрению об-

щих приёмов классификации и закономерностей протекания химических ре-

акций с участием органических и неорганических веществ, а также рассмот-

рению материала одной из наиболее сложных тем курса химии – «Гидролиз 

органических и неорганических веществ». 

 В следующей теме «Вещества и их свойства» рассматриваются наибо-

лее общие свойства классов органических и неорганических веществ: кислот, 

оснований, амфотерных соединений. Таким образом, в ней обобщается мате-

риал предыдущих тем. 

 Завершается курс общей химии изучением наиболее методически 

сложного материала, посвящённого генетической связи между классами ор-

ганических и неорганических веществ.  

Место предмета в школьном учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым на изучение курса химии на ступени среднего (полного) общего об-

разования выделено 70 часов, по 35 часов в 10 и 11 классах. 

Срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на один учебный год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком 



 

 

петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Хи-

мия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определе-

ние сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оце-

нивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требо-

ваний; использование компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Методы и формы обучения определяются с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методы изучения химии на данном уровне: обучение 

через опыт и сотрудничество; учёт индивидуальных особенностей и потреб-

ностей учащихся; личностно-деятельный подход. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практиче-

ских умений и навыков учащихся; уроки совершенствования знаний, умений 

и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля дости-

жений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся – важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре 

программы проверочные средства находятся в логической связи с содержа-

нием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыка-

ми, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в 

виде требований к подготовке учащихся. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и 

формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль; формы контроля: дифференцированный индивидуальный пись-

менный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, письмен-

ные домашние задания. 

Рабочей программой предусмотрена 5-бальная система оценки дости-

жений учащихся.  

 

Содержание 

Введение (1ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 



 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химическо-

го строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органиче-

ской химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хи-

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

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и  дегидрата-

цией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этиле-

на на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

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

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины: Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным спо-

собом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной во-

ды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение. 

Бензол: Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свой-

ства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств. 

Нефть: Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение этиле-

на, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. По-

лучение этилена реакцией дегидратации этанола, деполимеризацией поли-

этилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1.Определение элементного состава органиче-

ских соединений 2.Изготовление моделей молекул углеводородов. 

3.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. По-

лучение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и про-

дукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их при-

родные источники (10 ч) 



 

Единство химической организации живых организмов. Химический со-

став живых организмов. 

Спирты: Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этиле-

на. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, об-

разование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как предста-

витель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол: Коксохимическое производство и его продук-

ция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние ато-

мов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальде-

гидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды: Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формаль-

дегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты: Получение карбоновых кислот окислением аль-

дегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганиче-

скими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеа-

риновой. 

Сложные эфиры и жиры: Получение сложных эфиров реакцией этери-

фикации. 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. 

Углеводы: Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), ди-

сахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение угле-

водов в живой природе и в жизни человека. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его перера-

ботки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагрева-

нии. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альде-

гидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира и уксусно-

изоамилового эфира. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6.Свойства этилового спирта. 7. Свойства глице-

рина.8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свой-



 

ства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой при-

роде (6 ч) 

Амины: Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анили-

на – из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влия-

ние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодей-

ствие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты: Получение аминокислот из карбоновых кислот и гид-

ролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических со-

единений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. 

Белки: 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 нуклео-

тидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследствен-

ной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кисло-

той. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функцио-

нальных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен 

этиленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол этаналь этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (4 ч) 

Ферменты: Ферменты как биологические катализаторы белковой при-

роды. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизне-

деятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины: Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витамина-

ми: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как пред-

ставитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жи-

рорастворимых витаминов. 

Гормоны: Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедея-

тельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гор-

монов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства: Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Ас-

пирин. 



 

Антибиотики и дизбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса 

и сырого картофеля. Коллекция СМС , содержащих энзимы. Испытание сре-

ды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации фотографий живот-

ных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препара-

тов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-

гой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабора-

торная и автомобильная аптечка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры(3часа). 

Искусственные полимеры: Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искус-

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

Синтетические полимеры: Получение синтетических полимеров реак-

циями 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. Коллекция ис-

кусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание во-

локон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Формы организации учебных занятий и основных видов деятельности: 

практикумы, семинары, дискуссии, работа с информационными ресурсами. 

11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева.(3 

часа). 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изо-

топы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строе-

ния электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периоди-

ческой системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орби-

талях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении ато-

ма. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл поряд-

кового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные элек-

троны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (глав-

ных 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 эле-

ментов с использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов). 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристал-

лических решеток. 

Единая природа химической связи. 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 кри-

сталлических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов ме-

таллов. 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 представите-

ли и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искус-

ственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. При-

меры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

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

вители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на про-

изводстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их ис-

пользование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их примене-

ние. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и 

в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение ве-

щества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фа-

за и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости 

от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубо-

дисперсные системы: эмульсии, суспен зии, аэрозоли. Тонкодисперсные си-

стемы: 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 рас-



 

творе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возмож-

ного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Об-

разцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Мо-

дели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформаль-

дегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и из-

делия 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 дисперс-

ных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Си-

нерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. «Получение, собирание и распознавание 

газов» 

Тема 3. Химические реакции. (8 часов). 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологиче-

ская роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. 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 экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависи-

мость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, кон-

центрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализа-

тора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические ка-

тализаторы, особенности их функционирования. 

Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. Необрати-

мые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равно-

весия 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, малораствори-

мые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кис-

лоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциа-

ции. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реак-

ции гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неоргани-

ческих соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологи-

ческая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опре-

деление степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислитель-

но-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 

Модели молекул «бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от при-

роды веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот оди-

наковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосуль-

фата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца 

(IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых ре-

акций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития 

и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 

испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциа-

ции. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца 

(II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реак-

ции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфа-

та меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 



 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимо-

действием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). 

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. Кор-

розия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Спо-

собы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее ти-

пичных 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. Хи-

мические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 

свойства азотной и концентрированной серной кислоты. Основания неорга-

нические и органические. Основания, их классификация. Химические свой-

ства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и соля-

ми. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и соля-

ми. 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. Генетиче-

ский ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического 

ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия 

и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодей-

ствие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии ме-

таллов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с рас-

твором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концен-

трированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы при-



 

родных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содер-

жащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при 

нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксус-

ной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нераствори-

мых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) осно-

ваний; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 

соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений. 

Тематическое планирование. 10 класс 
№ 

п.п

. 

№ 

п.п. в 

раз-

деле 

 

Тема урока 

Виды деятельности 

учащихся (практиче-

ские, лабораторные, 

контрольные работы, 

экскурсии и т.п.) 

 

Приме-

чание 

Введение. 3 часа 

1 1.  Предмет органической химии 

 
Лабораторный опыт: 

Определение эле-

ментарного состава 

органических соеди-

нений 

 

2 2.  Теория строения органических соеди-

нений.   

  

3 3.  Теория строения органических соеди-

нений 

  

Тема 1. Углеводороды и их природные источники.   9 часов 

4 1.  Природный газ. Алканы Лабораторный опыт: 

Изготовление моде-

лей молекул метана, 

этана, пропана, н-

бутана и изобутана 

 

5 2.  Алканы 

 
  

6 3.  Алкены. Этилен Лабораторный опыт 

3. 

Обнаружение непре-

дельных соединений в 

жидких нефтепро-

дуктах 

 

7 4.  Алкадиены. Каучуки 

 

  

8 5.  Алкины. Ацетилен Лабораторный опыт  



 

4. 

Получение и свойства 

ацетилена 

9 6.  Арены. Бензол 

 

  

10 7.  Нефть и способы её переработки Лабораторный опы-

ты: 

Ознакомление с кол-

лекцией «Нефть и 

продукты её перера-

ботки». 

Обнаружение непре-

дельных соединений в 

жидких нефтепро-

дуктах 

 

11 8.  Обобщение и систематизация знаний об 

углеводородах 

  

12 9.  Контрольная работа  «Углеводороды» 

 

  

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные ис-

точники.  18 часов 

13 1.  Единство организации живых организ-

мов на Земле. Спирты 
  

14 2.  Спирты 

 
Лабораторные опы-

ты: 

Изучение свойств 

этилового спирта.  

Свойства  глицерина. 

 

15 3.  Фенол 

 
  

16 4.  Альдегиды Лабораторный опыт: 

Свойства формаль-

дегида. 

 

17 5.  Карбоновые кислоты 

 

  

18 6.  Карбоновые кислоты Лабораторный опыт: 

Свойства уксусной 

кислоты. 

 

19 7.  Сложные эфиры. Жиры Лабораторные опы-

ты: 

Свойства жиров.  

Сравнение моющих 

свойств растворов 

мыла и стирального 

порошка. 

 

20 8.  Углеводы. Моносахариды 

 

 

Лабораторный опыт: 

Свойства глюкозы. 

 

21 9.  Дисахариды. Полисахариды 

 
Лабораторный опыт: 

Свойства крахмала. 

 



 

22 10.  Обобщение и систематизация знаний о 

кислородсодержащих органических со-

единениях 

 

  

23 11.  Контрольная работа «Кислородсодер-

жащие органические соединения» 
  

24 12.  Амины. Анилин 

 

  

25 13.  Аминокислоты 

 

  

26 14.  Белки Лабораторный опыт: 

Свойства белков. 

 

27 15.  Нуклеиновые кислоты 

 

  

28 16.  Практическая работа № 1. 

Идентификация органических соедине-

ний 

Практическая ра-

бота 

 

29 17.  Ферменты. Витамины 

 

  

30 18.  Гормоны.  Лекарственные средства 

 

  

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры. 3 часа 

31 1.  Искусственные полимеры 

 

  

32 2.  Синтетические полимеры 

 

  

33 3.  Практическая работа № 2.  Распознава-

ние пластмасс и волокон 

Практическая ра-

бота 

 

  Резервное время –  1 час   

  Итого – 35 час   

 



 

 

Тематическое планирование. 11 класс 

№ 

п.п. 

№ 

п.п. 

в 

раз-

деле 

 

Тема урока 

Виды деятельности 

учащихся (практи-

ческие, лаборатор-

ные, контрольные 

работы, экскурсии 

и т.п.) 

 

Примеча-

ние 

Тема 1. Строение вещества. 18 часов. 

1 1.  Строение атома 

 

  

2 2.  Строение электронных оболочек атомов 

 

  

3 3.  Периодический закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева в свете теории 

атомов 

Лабораторная ра-

бота:  

Моделирование по-

строения Периоди-

ческой системы 

(таблицы) элемен-

тов  

 

4 4.  Ионная связь. Ионная кристаллическая 

решётка 

 

  

5 5.  Ковалентная связь. Атомная и молеку-

лярная кристаллические решётки 

  

6 6.  Ковалентная связь. Атомная и молеку-

лярная кристаллические решётки 

  

7 7.  Закон постоянства состава вещества. 

Расчёты, связанные с понятием «массо-

вая доля элемента в веществе» 

  

8 8.  Металлическая связь. Металлическая 

кристаллическая решётка 

Лабораторная ра-

бота: 

Определение типа 

кристаллической 

решётки вещества 

и описание его 

свойств 

 

9 9.  Водородная связь. Единая природа хи-

мических связей 

  

10 10.  Полимеры неорганические и органиче-

ские 

Лабораторная ра-

бота: 

Ознакомление с 

коллекцией полиме-

ров: пластмасс, 

волокон и изделий 

из них 

 

11 11.  Газообразное состояние вещества. При-

родные газообразные смеси: воздух и 

природный газ 

  

12 12.  Представители газов, изучение их 

свойств 

  



 

13 13.  Практическая работа №1.            «По-

лучение и распознавание газов (водо-

род, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен)». 

Практическая ра-

бота 

 

14 14.  Жидкое состояние вещества. Вода. 

Жидкие кристаллы. Массовая доля рас-

творённого вещества 

Лабораторные ра-

боты:  

Жёсткость воды. 

Устранение жёст-

кости воды.                     

Ознакомление с 

минеральными во-

дами. 

 

15 15.  Твёрдое состояние вещества. Амфотер-

ные вещества. Состав вещества и сме-

сей 

  

16 16.  Дисперсные системы. 

 

Лабораторная ра-

бота: Ознакомле-

ние с дисперсными 

системами. 

 

17 17.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение вещества» 
  

18 18.  Контрольная работа по теме «Строе-

ние вещества». 

  

Тема 2. Химические реакции. 8 часов. 

19 1.  Понятие о химической реакции. Реак-

ции, идущие без изменения состава ве-

щества 

  

20 2.  Классификация химических реакций, 

протекающих с изменением состава ве-

щества 

Лабораторные ра-

боты:  

Реакция замещения 

меди железом в 

растворе медного 

купороса. 

Реакции, идущие с 

образованием 

осадка, газа или 

воды 

 

21 3.  Скорость химической реакции и факто-

ры, влияющие на скорость химической 

реакции 

Лабораторные ра-

боты:  

Получение водоро-

да взаимодействи-

ем кислот с цин-

ком. 

Получение кисло-

рода разложением 

пероксида водоро-

да с помощью ок-

сида марганца(IV) 

и каталазы сырого 

картофеля 

 

 

22 4.  Обратимость химических реакций. Хи-

мическое равновесие и условия, влия-

ющие на его смещение 

  



 

23 5.  Роль воды в химических реакциях 

 

  

24 6.  Гидролиз 

 

Лабораторные  ра-

боты:  

Изменение окраски 

индикаторов в ди-

стиллированной 

воде, растворах 

кислот и щелочей. 

Различные случаи 

гидролиза солей 

 

25 7.  Окислительно-восстановительные реак-

ции (ОВР). 

Лабораторная ра-

бота: 

Получение водоро-

да взаимодействи-

ем кислоты с цин-

ком 

 

26 8.  Электролиз 

 

  

Тема 3. Вещества и их свойства. 8  часов 

27 1.  Неметаллы   

28 2.  Металлы   

29 3.  Кислоты неорганические и органиче-

ские 

Лабораторные ра-

боты: 

Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с метал-

лами 

Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с основа-

ниями 

Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с солями 

 

30 4.  Основания неорганические и органиче-

ские 

Лабораторная ра-

бота: 

Получение нерас-

творимых основа-

ний 

 

31 5.  Соли неорганических и органических 

кислот 

Лабораторные ра-

боты: 

Испытание рас-

творов кислот, ос-

нований и солей ин-

дикаторами. 

Ознакомление с 

коллекциями ме-

таллов, неметал-

лов, кислот, мине-

ралов и биологиче-

 



 

ских материалов, 

содержащих неко-

торые соли 

32 6.  Генетическая связь между классами со-

единений 

  

33 7.  Контрольная работа по теме «Химиче-

ские реакции», «Вещества и их свой-

ства» 

  

34 8.  Практическая работа №2 «Идентифи-

кация неорганических веществ» 

Практическая ра-

бота 

 

  Итого: 34 часа   

 



 

 

Критерии и нормы оценок по предмету 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность  (соответствие требуемым  в  программе умениям при-

менять полученную информацию); 

 полнота    (соответствие    объему    программы    и    информации 

учебника). 

При     оценке     учитываются     число     и     характер     ошибок (су-

щественные или несущественные). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных, письменных или 

практических  контрольных  работ учащихся. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5» - ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» - ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требова-

нию учителя. 

Отметка «3» - ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный, но с пониманием сути изученного 

материала. 

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основ-

ного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдений за учащимися и письмен-

ного отчета за работу. 

Отметка «5» - работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с 

учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудовани-

ем; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» - работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены не существенные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» - работа выполнена правильно не менее, чем наполовину 

или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учите-

ля. 

Отметка «2» - допущены 2 и более существенные ошибки в ходе экс-

перимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил тех-

ники безопасности и при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 



 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» - план решения составлен правильно; верно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Отметка «4» - план решения составлен правильно; верно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более 

двух не существенных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» - план решения составлен правильно; верно осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» - допущены две и более ошибки на каждом этапе реше-

ния задачи: в плане, в подборе химических реактивов и оборудования, в объ-

яснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, зада-

ча решена рациональным способом. 

Отметка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существен-

ных ошибок, но допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» - ответ правильный, но неполный или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содер-

жит более двух существенных ошибок. 

При оценке письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Оценка за работу снижается 

на один бал, если учеником допущено более одной орфографической ошибки 

в базовой химической терминологии.  

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» - верно выполнено 80 % и более заданий (или набрано 

баллов) 

Отметка «4» - верно выполнено от 60 % до 79 % заданий. 

Отметка «3» - верно выполнено от 40 %, до 59% заданий 

Отметка «2» - верно выполнено 39% и менее заданий. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектро-

лит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-

ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической дис-

социации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

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

каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в пе-

риодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине-

ний; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-

мость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-



 

гии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступа-

ющей из разных источников. 

 

 

 

 


