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1. Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 
 

Предметные результаты в 10 классе 
Выпускник научится: 
• 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, 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; 

Получит возможность научится: 
• 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; 
• 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. 
Предметные результаты в 11 классе 
Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 



• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 
продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Получит возможность научиться: 
• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 
определения химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения; 



• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

 
2. Личностные и метапредметные результаты освоения 

курса химии  

в 10 классе 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 
гражданской идентичности, патриотизма, чувства 
гордостизароссийскуюхимическуюнауку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанномувыбору дальнейшей 
образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере—
умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью,готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественнойдеятельности; 

— всфересбереженияздоровья—принятиеиреализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 
наркологических и наркотическихвеществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 
— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 
моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 
окружающейдействительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 
гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 
конкретизация, выявление причинно- следственныхсвязейипоисканалогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное 
кединичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимыедляих 
реализации; 

— умениеопределятьцелиизадачидеятельности, выбирать 
средствареализациицелииприменятьихнапрактике; 

— использование различных источников для получения химической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации    иадресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешатьконфликты; 

— готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различныхисточников; 

— умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 



 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационнойбезопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии—
умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения, использовать адекватные 
языковые средства, в том числе   и символьные (химические знаки, формулы 
иуравнения). 

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

1) в познавательнойсфере: 
— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
языкхимии; 

— умениеклассифицироватьхимическиеэлементы,простые и сложные 
вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 
разнымоснованиям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и 
органических соединений, химическиереакции; 

— готовностьпроводитьхимическийэксперимент,наблюдать за его 
протеканием, фиксировать 
результатысамостоятельногоидемонстрируемогоэкспериментаиделатьвыводы; 

— умениеформулироватьхимическиезакономерности,прогнозироватьсво
йстванеизученныхвеществпоаналогиисосвойствамиизученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 
информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и 
егопрезентация; 

—
владениеобязательнымисправочнымиматериалами:Периодическойсистемойхимич
ескихэлементовД.И.Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 
рядом напряжений металлов, рядом электро- отрицательности  

— 
дляхарактеристикистроения,составаисвойстватомовэлементовхимических 
элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложныхвеществ; 

— 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; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и 
органическихвеществ; 

— пониманиехимическойкартинымиракакнеотъемлемой части 
целостной научной картинымира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с производством и переработкойважнейшиххимическихпродуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 
навыков учебной, проектно-
исследовательской,творческойдеятельностипривыполнениииндивидуального 
проекта похимии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 
обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 
первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 



веществами и лабораторнымоборудованием. 
 

в 11 классе 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками среднего (полного) общего 
образования программы по химии являются: 

1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками среднего (полного) общего 
образования программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 
оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-
одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 
(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролити-
ческая диссоциация, скорость химической реакции); 
•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 
сложные вещества, химические реакции; 
•классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 
•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных; 
•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 
источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 
изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 
•проводить химический эксперимент. 

3. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
Содержание учебного предмета 

10 класс 
 

Теория строения органических соединений 
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность.Химическое строение. Основные 
положения теории строенияорганических соединений. Углеродный скелет 
органической молекулы.Кратностьхимическойсвязи.Изомерияиизомеры и 
Углеводороды,и их природные источники 

Углеводороды  
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства 
(горение,реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и 
изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 
Механизмсвободнорадикальногогалогенированияалканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 
этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 
окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 
Стерео регулярность полимера. Основные понятия химиивысокомолекулярных 
соединений. Реакцииполимеризации. 

Диены.Бутадиениизопренкакпредставителидиенов.Реакции присоединения 
с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, 
гидрогалогенирование, 
гидрирование).Натуральныйисинтетическийкаучуки.Резина. 

Алкины.Ацетиленкакпредставительалкинов.Получение 
ацетиленакарбиднымиметановымспособами.Получениекарбида кальция. Свойства 
(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применениеацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные 
представленияостроениибензола.Свойствабензола(горение, нитрование, 
бромирование) и егоприменение. 

Нефтьиспособыеепереработки.Составнефти. Переработка нефти: 
перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 
октановомчисле. 

Кислородсодержащие органическиесоединения 
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). 
Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. 
Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный 
угольиегоиспользование.Коксованиекаменногоугля,важнейшиепродуктыкоксохи



мическогопроизводства. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 
Альдегиды.Формальдегидиацетальдегидкакпредставителиальдегидов.Поня

тиеокетонах.Свойства(реакцияокисления в кислоту и восстановления в спирт, 
реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 
спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные 
пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновыекислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 
одноосновных карбоновых кислот.Свойствауксусной кислоты (взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 
этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры какпродукты взаимодействия 
кислот со спиртами. Значение сложных 
эфироввприродеижизничеловека.Отдельныепредставителикислотиногостроения:о
леиновая,линолевая,линоленовая, акриловая, щавелевая,бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирныхкарбоновых кислот. 
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз 
илиомылениежиров.Мыла́.Синтетическиемоющиесредства 
(СМС).Применениежиров.Заменажироввтехникенепищевымсырьем. 

Углеводы.Понятиебуглеводах. Глюкоза какпредставитель моносахаридов. 
Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств 
глюкозы как альдегида имногоатомного спирта альдегид 
спирта.Брожениеглюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер 
глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 
Азотсодержащие органическиесоединения 
А мины. Метиламин как представительалифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 
Анилин и егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 
Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.  
Получение анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  Применениеанилина. 

Аминокислоты.Глициниаланинкакпредставители природных аминокислот. 
Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 
(взаимодействие с щелочами и 
кислотами).Особенностидиссоциацииаминокислотвводных растворах. Биполярные 
ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 
синтетических аминокислот.Понятиеосинтетическихволокнахна 
примерекапрона.Аминокислотывприроде,ихбиологическаяроль.Незаменимыеаминокис
лоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 
белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 
Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 
наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Ге н е т и ч е ская связьм е жду к л а ссами о р г а нических с оединений. 
Понятие огенетическойсвязи игенетическихрядах. 

Химия и жизнь 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 



искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией 
природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 
сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 
фенолоформальдегидные смолы,поливинилхлорид, тефлон,целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 
волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 
(триацетатный шелк)ивискозное,винил хлоридное(хлорин),полинитрильное(нитрон), 
полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и 
эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 
ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной 
недостаточности.Классификациявитаминов.ВитаминСкакпредставительводораств
оримыхвитаминовивитаминАкакпредставитель жирорастворимыхвитаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию 
жизнедеятельностиорганизмов.Важнейшиесвойствагормонов:высокая 
физиологическая активность, дистанционное действие, 
быстроеразрушениевтканях.Отдельныепредставителигормонов: инсулин и 
адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на 
примере половых гормонов. 

Лекарства.Лекарственнаяхимия:отиатрохимииифармакотерапии до 
химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 
органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 
Тема 1. Строение вещества (14 ч)  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 
решеток. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 
структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 
представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 
химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 



Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 
смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 
эффект) и борьба с ними. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 
углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. Жидкое 
состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 
способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 
целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твердое состояние вещества. Аморфные 
твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 
Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 
системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 
гели и золи. Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава вещества. Понятие «доля» и ее разновидности: 
массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля 
растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида 
натрия. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 
кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс и изделия из них. Образцы волокон и 
изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид 
алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Образцы 
накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее 
устранения. 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 2. Химические реакции (11 ч)  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с 
изменениями состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 
эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 
случай экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость химической 
реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 
концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 
Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 
биологические катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость 
химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. Роль воды в 
химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по 
этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты 
и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 
зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 
взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и 
образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. Гидролиз 
органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 



гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. Окислительно-восстановительные 
реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. 
Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 
окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида 
натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 
Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Примеры необратимых реакций, 
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 диссоциации. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 
нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; 
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 
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 взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч) 

 Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической 
и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 
солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 
концентрированной серной кислоты. Основания неорганические и органические. 
Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Соли. 
Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 
(основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 
аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических 
и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда 
в органической химии. Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и 
алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 
концентрированной азотной кислотой. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция 
природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 
Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 
Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 



кальция и гидроксокарбонат меди (II). 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 уксусной 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 нерастворимых оснований. 17. Ознакомление с 
коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и 
биологических материалов, содержащих некоторые соли. Практическая работа №2. 
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 
соединений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 10 класса 
 
 

№ Название 
раздела 

Количест
во часов 

Практическ
ие работы 

Контрольн
ые работы 

1 Теория 
строения 

органических 
соединений 

2  1 

2 Углеводороды 
и их 

природные 
источники 

8  1 

3 Кислород – и 
азотосодержащ

ие 
органические 
вещества и их 

природные 
источеики 

17 1 1 

4 Искусственные 
и 
синтетические 
полимеры  

6 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Название 
раздела 

Количеств
о часов 

Практически
е работы 

Контрольны
е работы 

1 Строение 
вещества  

14 1 2 

2 Химически
е реакции 

11  1 

3 Вещества и 
их свойства 

9 2 1 
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