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пояснительная записка 
 

Программа курса химии 10 – 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования.  

Основными вопросами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии.  

В основу курса положены идеи:  

- материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением;  

- познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, 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 способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации;  

 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 безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

Программа по химии для полного среднего образования составлена из расчета часов, указанных 

в базисном плане (курс рассчитан на 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). 
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Содержание программы включает основы общей, неорганической и органической химии.  

В структурировании курса органической химии вначале даются краткие сведения о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием. Такая 

возможность появляется потому, что в 9 классе основной школы учащиеся уже получили некоторое 

представление об органических веществах.  

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений, которые 

рассматриваются в порядке их усложнения: от более простых – углеводородов до наиболее сложных 

– биополимеров. Этот подход позволяет глубже изучить органические вещества.  

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира веществ и 

реакций курса «органическая химия» стала основой конструирования и курса «общая химия». На 

базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное 

представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную картину мира.  

Курс общей химии изучается в 11 классе и направлен на интеграцию знаний учащихся по 

неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы. 

Ведущая идея курса – целостность неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также единых подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций. Такое построение 

курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 

единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений.  

Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое 

содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса позволяет в 

полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он дает 

возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с химическими 

веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но 

уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие 

о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а 

также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, 

теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание 

уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 

окружающей среды. 
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В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и общих компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета химия в старшей школе на базовом уровне являются:  

  Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

  Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

  Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

  Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

  Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

 Приоритетами для школьного курса химии на этапе среднего общего образования является 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, 

 моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

  

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 

Методы обучения:  

-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 

Технологии обучения: модульно-компетентностный подход, проектный подход, личностно-

ориентированный. 

 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 

2005, № 11 или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005.),а также-на основе примерной программы из сборника 

(Примерные программы по учебным предметам. Химия, 10-11 классы.М.:Просвещение,2012) 

Рабочая программа по учебному курсу «Органическая химия» составлена на основе  

Программы среднего  общего образования по химии (базовый уровень) и  программы курса химии 

для 10 класса общеообразовательных учреждений (базовый уровень) О.С.Габриеляна.  

Рабочая программа предназначена для изучения курса органической химии в 10 классе 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С.Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учеб. Для общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2020. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. 

Учебник одобрен РАО и РАН, включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Познавательная деятельность при изучении учебного курса органической химии на базовом 

уровне играет ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников: 

владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, характеризовать, 

объяснять, классифицировать химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку 

зрения, находить, использовать различные источники информации и представлять в устной и 

письменной речи результаты еѐ анализа. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной 

траектории и ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения этой 

задачи старшеклассники при изучении учебного курса органической химии должны использовать 

приобретѐнный по  химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой  жизненной 

ситуации. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих 

формированию целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 
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1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических 

знаний является еѐ важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного в учебной и профессиональной деятельности, а также 

в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; 

умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на 

основе  объективных критериев и определѐнной системы ценностей, формулировать и обосновывать 

собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют 

универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки 

информации, изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и процессами в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Срок реализации программы – 1 год, курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю).   

Количество контрольных работ за год – 2.  Количество практических работ за год – 2. 

Учебно-методический комплект  

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2020.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты обучения  

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 
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2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 

непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, еѐ анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в 

процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за 

ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных сторон 

окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление причинно-

следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, используя для этого родной 

(русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по 

результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, 

состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным 

или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 
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12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных 

в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения 

органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные 

формулы — полные и сокращѐнные. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры 

и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, 

плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объѐмные) молекул органических соединений 

разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая 

формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, 

реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 

Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  Реакции 

присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 
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Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжѐнные диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция 

Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, 

изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и его 

полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и 

свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогенирование, 

нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы еѐ переработки. Состав нефти и еѐ переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы 

повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый 

газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. Демонстрации. 

Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. Качественные реакции 

на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата 

калия и бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз 

карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной 

группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на 

организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как 

представитель трѐхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие об антифризах. 
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Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав 

их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, 

получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот . 

Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и 

спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических 

соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией 

поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные 

реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие с 

бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного 

зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на 

альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их 

растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с 

гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление 

крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы 

глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды еѐ развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 
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модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные 

ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шѐлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатѐртых моркови или 

картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

Средства наглядности и контроля:  

№ Тема Кол

-во 

часов 

Л

Р 

П

Р 

Обобщ

ение 

К

Р 

Зач

ет 

Т

ема 1. 

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова  

2 ч - - - - - 

Т

ема 2. 

Углеводороды и их 

природные источники  

12 ч 2 - 1 1 - 

Т

ема 3 

Кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения  

14 ч 7 1 1 1 - 

Т

ема 4 

Искусственные и 

синтетические полимеры  

5 ч - 1 1 - - 

 Резерв 1 ч      

 Итого: 34 9 2 0 2 0 

 

 
11 класс 

 

Строение вещества (12 часов)  
Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и орбиталь. Квантовые 

числа. Электронное строение атомов малых и больших периодов. s-, p-, d , f- электронные семейства 

химических элементов. Валентные возможности атома.  
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Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три формулировки 

периодического закона.  

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, неметаллических, 

радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в пределах одного периода, одной 

подгруппы.  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по 

электроотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. Кристаллические 

решетки: атомные и молекулярные.  

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  

Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная.  

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Значение 

дисперсных систем в жизни человека. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

 

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, структурное звено, 

степень полимеризации. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. 

Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность.  

 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связи. Модели 

молекул различной геометрической конфигурации. Коллекции пластмасс и волокон. Модели 

молекул белков и ДНК.  

Практическая работа. 

Решение расчетных задач 

Лабораторные опыты: 

Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них 

Получение, собирание и распознавание газов 

Жесткость воды. Устранение жесткости воды. Ознакомление с минеральными водами 

Ознакомление с дисперсным системами 

Химические реакции (13часов)  
Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без изменения состава 

вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава вещества (по числу и характеру 

реагирующих и образующися веществ, по изменению степени окисления, по тепловому эффекту, по 

направлению, по использованию катализатора, по фазе).  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, катализаторы, поверхность 

соприкосновения реагирующих частиц. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение.  

Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия: концентрация, давление, температура.  

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия теории 

ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций.  

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде и на аноде, при 

проведении электролиза раствора. Практическое значение электролиза.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и анионы. Кислоты, 

соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Свойства растворов электролитов.  

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Влияние рН на химические и биологические процессы.  

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, 

АТФ). Практическое применение гидролиза.  

Практические работы: 

Окислительно-восстановительные реакции. 
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Электролиз 

Лабораторные опыты 

Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами 

Различные случаи гидролиза солей. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  

Получение водорода 

 

Вещества и их свойства (8 часов)  

Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ.  

Оксиды и их классификация.  

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, 

их классификация. Основания, их классификация, соли средние, кислые, основные.  

Классификация органических веществ.  

Углеводороды. Гомологический ряд.  

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и иминокислоты.  

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов.  

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и металлическая связь 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот, солей, органическими веществами. 

Значение металлов в природе и жизни организмов.  

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. Зависимость их свойств 

от степени окисления металлов.  

Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы защиты от 

коррозии.  

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия.  

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение водорода в 

ПСХЭ.  

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом, сложными 

веществами-окислителями. Водородные соединения неметаллов. Оксиды: несолеобразующие и 

кислотные. Кислородсодержащие кислоты.  

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями, 

образование сложных эфиров.  

Основания органические и неорганические. Классификация и химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства аминов.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со щелочами, спиртами, друг с 

другом.  

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Единство мира веществ.  

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. Растворение 

аммиака в воде (аммиачный фонтан). Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Взаимодействие металлов с водой. Горение магния на воздухе и под водой. Окрашивание пламени 

солями щелочных и щелочноземельных металлов.  

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических растворителей. 

Образцы бытовых аэрозолей. Образцы минеральных удобрений.  

 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией металлов 

Ознакомление с коллекцией неметаллов 



15 

 

Ознакомление с коллекцией кислот. Химические свойства кислот 

Ознакомление с коллекцией оснований 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли 

Распознавание веществ 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего общего образования  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 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; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные вещества по 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, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 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 использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
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- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы промежуточного, итогового 

контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ)  

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные работы, 

интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные работы. 

 Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются: 

1. устный опрос 

2. письменные и лабораторные, практические работы.  

К письменным формам контроля относятся: 

1. самостоятельные и контрольные работы  

2. тесты. 

Для проверки и оценки результатов обучения по химии используются такие формы контроля 

как подготовка обучающимися презентаций, докладов, защита ими творческих, проектных, 

исследовательских работ. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

 Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении 

темы (раздела), школьного курса.  

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 

к его усвоению. 

      Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

      глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

      осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

      полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

      Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

      Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

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 две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

      Отметка «3»: 
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      ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

      Отметка «2»: 

      при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

      Отметка «1»: 

      отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 
      Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

      Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

      эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

      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 несущественные 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 учителя. 

      Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

      Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
      Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

      дано полное объяснение и сделаны выводы. 

      Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

      Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

      Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

      Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
      Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

      Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: 
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в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

      Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

      Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

      Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

      Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три 

несущественные. 

      Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

Тематическое планирование учебного курса 10 класс. 

  
№ Тема Кол

-во 

часов 

Л

Р 

П

Р 

Обобщ

ение 

К

Р 

Зач

ет 

Т

ема 1. 

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова  

2 ч - - - - - 

Т

ема 2. 

Углеводороды и их 

природные источники  

12 ч 2 - 1 1 - 

Т

ема 3 

Кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения  

14 ч 7 1 1 1 - 

Т

ема 4 

Искусственные и 

синтетические полимеры  

5 ч - 1 1 - - 
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 Резерв 1 ч      

 Итого: 34 9 2 0 2 0 

 

 

Приложение 2 

Тематический план учебного курса 11 класс 
 

 

 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Практические и 

лабораторные работы 

Семинары 

1 Строение вещества 12 1 1 0 

2 Химические реакции 13 1 2 0 

3 Вещества и их свойства 8 1 0 6 

 Всего часов 34 3 3 6 
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Учебный курс «Органическая химия»     Класс: 10   (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч резервное время) 

УМК: Химия. Базовый уровень. 10 класс: учебник / О.С. Габриелян. - 8-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа, 2020. 

Д

ата 

№ Тема 

урока 

Тип урока 

Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

Демонстрации Лаборато

рные опыты 

Д

/З 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (2 ч) 

 1 Предмет 

органической 

химии 

Органические вещества: 

природные, искусственные и 

синтетические. Особенности 

состава и строения органических 

веществ. Витализм и его крах. 

Понятие об углеводородах. 

 

Характеризовать 

особенности состава и строения 

органических веществ. 

Классифицировать их на 

основе происхождения и 

переработки.  

Аргументировать 

несостоятельность витализма.  

Определять отличительные 

особенности углеводородов. 

Плавление, 

обугливание и горение 

органических веществ. 

Модели молекул 

органических соединений 

разных классов 

(шаростержневые и 

объѐмные). Определение 

элементного состава 

органических соединений. 

Портреты А. М. Бутлерова,  

Й. Я. Берцелиуса, Ф. 

Вѐлера 

- § 1 

 2 Основные 

положения 

теории 

химического 

строения А. 

М. Бутлерова 

Основные положения теории 

химического строения А. М. 

Бутлерова. Валентность. 

Структурные формулы — 

полные и сокращѐнные. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные 

и тройные) связи. Изомеры и 

изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 

 

Формулировать основные 

положения теории химического 

строения  

А. М. Бутлерова. 

Различать понятия 

«валентность» и «степень 

окисления».  

Составлять молекулярные 

и структурные формулы. 

Классифицировать 

ковалентные связи по 

кратности.  

Объяснять явление 

Портреты А. М. 

Бутлерова, Э. Франкланда, 

Ф. А. Кекуле.  

 

Изготов

ление 

моделей 

органически

х 

соединений 

§ 2 
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изомерии и взаимное влияние 

атомов в молекуле 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч.) 

 3 Природн

ый и 

попутный  

газы 

Состав природного газа. Его 

нахождение в природе. 

Преимущества природного газа 

как топлива. Химическая 

переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и 

его применение.    

Попутные газы, их состав. 

Переработка попутного газа на 

фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

переработки и использования 

природного газа.  

Сравнивать нахождение в 

природе и состав природного и 

попутных газов.  

Характеризовать состав и 

основные направления 

переработки и использования 

попутного газа 

Карта полезных 

ископаемых РФ 

- § 3 

 4 Алканы. 

Общая 

характеристик

а 

Гомологический ряд алканов 

и его общая формула. 

Структурная изомерия 

углеродной цепи. Радикалы. 

Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: 

горение, реакции замещения 

(галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

Определять 

принадлежность соединений к 

алканам на основе анализа 

состава их молекул.   

Давать названия алканам 

по международной 

номенклатуре. Характеризовать 

состав и свойства важнейших 

представителей алканов. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты. Различать понятия 

«гомолог» и «изомер» 

Горение алканов из 

резервуара газовой 

зажигалки. Отношение 

алканов к бромной воде 

раствору перманганата 

калия. 

Обнару

жение 

продуктов 

горения 

свечи 

§ 3 

 5 Алканы. 

Химические 

свойства 

§ 3 

 6 Алкены. 

Этилен 

Этилен. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. 

Структурная изомерия. 

Промышленное получение 

алкенов: крекинг и 

Определять 

принадлежность соединений к 

алкенам на основе анализа 

состава их молекул.   

Давать названия алкенам 

Горение этилена. 

Качественные реакции на 

двойную связь: 

обесцвечивание этиленом 

растворов перманганата 

- § 4 

 7 Алкены. 

Химические 

свойства 

§ 4 
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дегидрирование алканов. 

Реакция дегидратации этанола, 

как лабораторный способ 

получения этилена.  Реакции 

присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, 

полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление 

алкенов. Качественные реакции 

на непредельные углеводороды. 

по международной 

номенклатуре. Характеризовать 

состав и свойства важнейших 

представителей алкенов. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты 

Различать понятия 

«гомолог» и «изомер» для 

алкенов 

калия и бромной воды. 

 8 Алкадиен

ы. Каучуки 

Номенклатура. 

Сопряжѐнные диены. Бутадиен-

1,3, изопрен. Реакция Лебедева. 

Реакции присоединения 

алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, синтетические 

(бутадиеновый, изопреновый). 

Вулканизация каучука. Резина. 

Эбонит. 

 Коллекция «Каучуки».  

 

Исследо

вание 

свойств 

каучуков 

§ 5 

 9 Алкины. 

Ацетилен 

Общая характеристика 

гомологического ряда. Способы 

образования названий алкинов. 

Химические свойства ацетилена: 

горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), ─ его 

получение и применение. 

Винилхлорид и его 

полимеризация в полихлорвинил. 

Определять 

принадлежность соединений к 

алкинам на основе анализа 

состава их молекул.   

Давать названия алкинам 

по международной 

номенклатуре. Характеризовать 

состав, свойства и применение 

ацетилена.  Устанавливать 

причинно-следственную связь 

между составом, строением 

молекул, свойствами и 

Получение ацетилена 

реакцией гидролиза 

карбида кальция. Горение 

ацетилена. Качественные 

реакции на тройную связь: 

обесцвечивание ацетиленом 

растворов перманганата 

калия и бромной воды. 

- § 6 
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применением ацетилена. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты 

Различать понятия 

«гомолог» и «изомер» для 

алкинов 

 1

0 

Арены. 

Бензол 

Бензол, как представитель 

ароматических углеводородов. 

Строение его молекулы и 

свойства физические и 

химические свойства: горение, 

реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. 

Получение и применение 

бензола. 

Характеризовать состав, 

свойства и применение бензола.   

Устанавливать причинно-

следственную связь между 

составом, строением молекул, 

свойствами и применением 

бензола. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты 

Исследование свойств 

бензола с помощью 

бытового растворителя 

«Сольвент» 

- § 7 

 1

1 

Нефть и 

способы еѐ 

переработки 

Состав нефти и еѐ 

переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их 

получение. Понятие об 

октановом числе. Химические 

способы повышения качества 

бензина. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

переработки нефти. 

Различать нефтяные 

фракции и описывать области 

их применения.  

Осознавать необходимость 

химических способов 

повышения качества бензина 

Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты», 

видеофрагменты и слайды 

«Перегонка нефти». Карта 

полезных ископаемых РФ 

- § 8 

 1

2 

Каменны

й уголь и его 

переработка 

Коксование каменного угля 

и его продукты: коксовый газ, 

аммиачная вода, 

каменноугольная смола, кокс. 

Газификация каменного угля. 

Характеризовать основные 

продукты коксохимического 

производства. Описывать 

области применения  

коксового газа, аммиачной 

воды, каменноугольной смолы, 

Коллекция «Каменный 

уголь и продукты его 

переработки». 

Видеофрагменты и слайды 

«Коксохимическое 

производство» 

- § 8 
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кокса. 

Осознавать необходимость 

газификации каменного угля, 

как альтернативы природному 

газу. 

 1

3 

Повторен

ие и 

обобщение 

Тестирование, решение 

задач и упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по теме. 

Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои 

знания в соответствии с 

планируемым результатом 

- - § 

3-8 

 1

4 

Контроль

ная работа № 

1 «Теория 

строения 

органических 

соединений 

А.М. 

Бутлерова. 

Углеводороды

» 

Тестирование, решение 

задач и упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по теме. 

 

- - § 

3-8 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 ч) 

 1

5 

Одноатом

ные спирты. 

Общая 

характеристик

а 

Функциональная 

гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия 

положения функциональной 

группы. Водородная связь. 

Химические свойства спиртов. 

Альдегидная группа. Реакция 

Называть спирты по 

международной номенклатуре.  

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения 

предельных одноатомных 

спиртов. 

Устанавливать причинно-

Окисление спирта в 

альдегид. 

Сравнени

е скорости 

испарения 

воды и 

этанола. 

§ 

9 

 1

6 

Одноатом

ные спирты. 

Химические 

§ 

9 
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свойства этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов 

на организм человека. 

следственную связь между 

составом, строением молекул, 

свойствами и применением 

метанола и этанола. 

Наблюдать, 

самостоятельно проводить и 

описывать химический 

эксперимент 

 1

7 

Многоато

мные спирты 

Этиленгликоль, как 

представитель двухатомных  и 

глицерин, как представитель 

трѐхатомных спиртов. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты, их 

свойства, получение и 

применение. Понятие об 

антифризах. 

Классифицировать спирты 

по их атомности. 

 Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения 

многоатомных спиртов.  

Идентифицировать 

многоатомные спирты с 

помощью качественной 

реакции.  

Наблюдать, 

самостоятельно проводить и 

описывать химический 

эксперимент 

Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 

Раствори

мость 

глицерина в 

воде 

§ 

9 

 1

8 

Фенол Строение, получение, 

свойства и применение фенола. 

Качественные реакции на фенол. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения фенола. 

Идентифицировать фенол с 

помощью качественных 

реакций.  

Соблюдать правила 

безопасного обращения с 

фенолом 

Зависимость 

растворимости фенола в 

воде от температуры. 

Взаимодействие фенола с 

бромной водой и хлоридом 

железа(III), как 

качественные реакции 

- § 

10 

 1 Альдегид Формальдегид и Характеризовать строение, Реакции серебряного - § 
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9 ы и кетоны ацетальдегид, как представители 

альдегидов, состав их молекул. 

Функциональная карбонильная 

группа. Качественные реакции на 

альдегиды. Свойства, получение 

и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о 

кетонах на примере ацетона. 

свойства, способы получения и 

области применения 

формальдегида и 

ацетальдегида. 

Идентифицировать 

альдегиды с помощью 

качественных реакций.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

формальдегидом. 

зеркала и со 

свежеполученным 

гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как 

качественные реакции на 

альдегиды 

11 

 2

0 

Карбонов

ые кислоты 

Гомологический ряд 

предельных одноосно́вных 

карбоновых кислот. Жирные 

кислоты. Химические свойства 

карбоновых кислот. Получение и 

применение муравьиной и 

уксусной кислот. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения 

муравьиной и уксусной кислот.  

Различать общее, 

особенное и единичное в 

строении и свойствах 

органических (муравьиной и 

уксусной) и неорганических 

кислот. 

Наблюдать, проводить, 

описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного 

и лабораторного химических 

экспериментов. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

карбоновыми кислотами 

Образцы муравьиной, 

уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их 

растворимость в воде 

Химичес

кие свойства 

уксусной 

кислоты 

§ 

12 

 2

1 

Сложные 

эфиры. Жиры 

Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры, их 

Описывать реакции 

этерификации как обратимой 

Коллекция сложных 

эфиров. Коллекция жиров. 

Определе

ние 

§ 

13 
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состав и гидролиз (кислотный и 

щелочной). Мыла. Гидрирование 

жиров. 

обменный процесс между 

кислотами и спиртами. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения жиров.  

Устанавливать зависимость 

между физическими 

свойствами жиров, составом их 

молекул и происхождением. 

и производство твѐрдых 

жиров на основе растительных 

масел. 

Наблюдать, проводить, 

описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного 

и лабораторного химических 

экспериментов 

Образцы твѐрдого и 

жидкого мыла. 

непредельнос

ти 

растительного 

масла 

 2

2 

Углеводы Углеводы. Моносахариды. 

Глюкоза как альдегидоспирт. 

Сорбит. Молочнокислое и 

спиртовое брожение. 

Фотосинтез. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

Определять 

принадлежность органических 

соединений к углеводам. 

Различать моно-, ди- и 

полисахариды по их 

способности к гидролизу. 

Приводить примеры 

представителей каждой группы 

углеводов. 

Наблюдать, проводить, 

описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного 

и лабораторного химических 

экспериментов 

Альдегидные свойства 

и свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в 

реакциях с гидроксидом 

меди(II). Идентификация 

крахмала. 

Изготовл

ение 

крахмального 

клейстера. 

Идентификац

ия крахмала 

как 

компонента 

некоторых 

продуктов 

питания 

§ 

14-15 

 2 Амины Аминогруппа. Амины Определять Портрет Н. Н. Зинина. Изготовл §
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3 предельные и ароматические. 

Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические 

свойства и применение аминов. 

принадлежность органического 

соединения к аминам на основе 

анализа состава его молекул.  

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения анилина.  

Аргументировать чувство 

гордости за достижения 

отечественной органической 

химии. 

Соблюдать правила 

безопасного обращения с 

анилином и красителями на его 

основе 

Коллекция анилиновых 

красителей. 

ение моделей 

молекул 

аминов 

16 

 2

4 

Аминоки

слоты. 

Аминокислоты, состав их 

молекул и свойства, как 

амфотерных органических 

соединений. Глицин, как 

представитель аминокислот. 

Получение полипетидов 

реакцией поликонденсации. 

Понятие о пептидной связи. 

Определять 

принадлежность органического 

соединения к аминокислотам на 

основе анализа состава их 

молекул.  

Характеризовать свойства 

аминокислот как амфотерных 

соединений. 

Различать реакции 

поликонденсации и пептидные 

связи 

- Изготовл

ение модели 

молекулы 

глицина 

§ 

17 

 2

5 

Белки Строение молекул белков: 

первичная, вторичная и 

третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, 

их гидролиз, денатурация и 

биологические функции. 

Характеризовать состав, 

строение, структуру и свойства 

белков.  

Идентифицировать белки. 

Описывать биологоческие 

свойства белков на основе 

межпредметных связей химии и 

Качественные реакции 

на белки. 

- § 

17, 

18, 19 



29 

 

биологии 

 2

6 

Практиче

ская работа № 

1. 

Идентификац

ия 

органических 

соединений 

Идентификация 

органических соединений 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для 

подтверждения строения и 

свойств различных 

органических соединений, а 

также их идентификации с 

помощью качественных 

реакций 

- - П

Р №1 

 2

7 

Повторен

ие и 

обобщение 

Тестирование, решение 

задач и упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по теме. 

Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои 

знания в соответствии с 

планируемым результатом 

- - § 

9-20 

 2

8 

Контроль

ная работа №2 

«Кислород- и 

азотсодержащ

ие 

органические 

соединения» 

Тестирование, решение 

задач и упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать 

задачи и упражнения по теме. 

 

- - § 

9-20 

Тема 4. Искусственные и синтетические полимеры (5 ч)  

 2

9 

Биотехно

логия 

Развитие биотехнологии. 

Три направления биотехнологии: 

генная (или генетическая) 

инженерия; клеточная 

инженерия; биологическая 

инженерия. Генетически 

Объяснять, что такое 

биотехнология, генная (или 

генетическая) инженерия, 

клеточная инженерия, 

биологическая инженерия, 

клонирование, 

Видеофрагменты и 

слайды по биотехнологии и 

иммобилизованным 

ферментам 

- § 

21 
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модифицированные организмы 

(ГМО) и трансгенная продукция. 

Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и 

их применение. 

иммобилизованные ферменты. 

Характеризовать роль 

биотехнологии в решении 

продовольственной проблемы и 

сохранении здоровья человека 

 3

0 

Полимер

ы 

Классификация полимеров. 

Искусственные полимеры: 

целлулоид, ацетатный шѐлк, 

вискоза, целлофан. 

Классифицировать 

полимеры по различным 

основаниям. 

Различать искусственные 

полимеры, классифицировать 

их и иллюстрировать группы 

полимеров примерами. 

Устанавливать связи между 

свойствами полимеров и 

областями их применения 

Коллекция полимеров. 

Коллекция синтетических 

полимеров и изделий из 

них 

- § 

22 

 3

1 

Синтетич

еские 

полимеры 

Полимеризация и 

поликонденсация, как способы 

получения полимеров. 

Синтетические каучуки. 

Полистирол, тефлон и 

поливинилхлорид, как 

представители пластмасс. 

Синтетические волокна: капрон, 

найлон, кевлар, лавсан. 

Различать полимеризацию 

и поликонденсацию.  

Приводить примеры этих 

способов получения полимеров.  

Описывать синтетические 

каучуки, пластмассы и волокна 

на основе связи свойства — 

применение 

Коллекция 

синтетических полимеров: 

пластмасс и волокон и 

изделий из них 

- § 

22 

 3

2 

Практиче

ская работа № 

2 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для 

идентификации пластмасс и 

волокон с помощью 

качественных реакций 

- - П

Р №2 

 3

3 

Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года.  
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 3

4 

Резервное 

время 

     

        

 Итого 34 часа (1ч в неделю) 
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 Тематическое планирование по химии 11 класс 1 час в неделю (34 часов) О.С.Габриелян. 

  

№ 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

 Тема 1. Строение вещества (8 часов)  

1 Основные сведения о строении атома. РК «Вклад М.В.Ломоносова в области химии». Вводный инструктаж. 1, упр. 1, 2, 4 

2 Электронные оболочки. Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. 1, упр. 5, 7, 8. 

3 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Проверочная работа №1  

«П.С.Д.И.Менделеева». 

2, упр. 1, 2, 4, 5. 

4 Ионная химическая связь. 3, упр. 3, 4, 5, 7, 

8. 

5 Ковалентная химическая связь. 4, упр. 1, 2, 4, 5, 

7, 8. 

6 Металлическая химическая связь. 5, упр. 1, 2, 3, 4, 

5. 

7 Водородная химическая связь. Единая природа химических связей. 6, упр. 1, 2, 3, 5. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

8 Контрольная работа № 1 «Строение атома. Виды связи». 5, повторить 1-5. 

 Тема 2. Агрегатные состояния веществ. (10 часов).  

9 Полимеры органические и неорганические. 7, упр. 1, 2, 3. 

10 Полимеры органические и неорганические. 7, упр. 4, 5, 6. 

11 Газообразные вещества. 8, упр. 1, 2,3,4. 

12 Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов». 8, упр. 7, 12. 

13 Жидкие вещества. 9, упр. 1, 2, 3, 4, 

7, 8. 

14 Твердые вещества. Проверочная работа № 2 «Агрегатные состояния веществ». 10, упр. 1, 2, 3, 4, 

9. 

15 Дисперсные системы и растворы. 11, упр. 1-8. 

16 Состав вещества. Смеси. 12, упр. 1-9 

17 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон». 12, упр. 10-14, 

подготовка к 
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контрольной работе. 

18 Контрольная работа № 2 «Агрегатное состояние веществ».   

 Тема 3. Химические реакции. (8 часов).  

19 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава вещества. 13, упр. 1, 3, 4, 5, 

6. 

20 Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава вещества. 14, упр. 1-4, 6, 7. 

8. 

21 Скорость химических реакций. 15, упр. 1-5, 10, 

11. 

22 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие, условия его смещения. Проверочная работа 

«Скорость химических реакций». 

16, упр. 1-5. 

23 Роль воды в химических реакциях. Теория электролитической диссоциации. 17, упр. 1-3, 8, 10,   

24 Гидролиз. 18, упр. 1-3, 8 

25 ОВР. Электролиз. 19, упр. 2, 7, 9, 

подготовка к 

контрольной работе. 

26 Контрольная работа № 3 «Химические реакции»   

 Тема 4. Вещества и их свойства. (8 часов)  

27 Металлы. 20, упр. 1, 2, 3, 5, 

6. 

28 Неметаллы. 21, упр. 1, 2, 6, 7 

29 Оксиды. Кислоты. Проверочная работа «Металлы. Неметаллы» 22, упр. 1-3 

30 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по определению свойств кислот». 22, упр. 4-7 

31 Основания. 23, упр. 1, 2, 5, 6, 

7, 8. 

32 Соли. 24, упр. 1, 2, 3, 5, 

6, подготовка к 

контрольной работе. 

33 Контрольная работа № 4 «Вещества и их свойства». 16, с. 158 – 163, 

упр. 1. 

34 Обобщение знаний по курсу общей химии. Итоговая контрольная работа.  
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