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                                                                          Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета « Химия» ведется в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего( полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г № 506 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего , 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004г № 1089» 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ , реализующих 

программы общего образования» от 20.08.2008., 30.08.2010., 03.06.2011., 01.02.2012г. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении ФГОС ООО» 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека , Главного государственного врача санитарного РФ от 29.12. 2010 г № 189 

« Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10. 

8.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования , внесенной 

в реестр образовательных программ , одобренных федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

9. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (профильный 

уровень). 

10. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) 2018 г. автор Габриелян О.С. 

 

Данная программа реализована в учебнике: Габриелян О. С, Ф.Н.Маскаев Химия. 

10- 11класс, профильный уровень — М.: Дрофа, 2020; 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• 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. 

 Задачи обучения: Ведущими задачами предлагаемого курса является формирование понятий, 

знаний и навыков: 

- Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

- Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и прим. веществ; 
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- Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов; 

- Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

- Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений. 

- Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

- Развитие хим. науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, имеют 

гуманист. характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

                                               

Характеристика учебного курса 

           Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения 

атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронная и 

пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое 

отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. 

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного 

материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки – с их получения. Химические свойства веществ 

рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического применения. 

        В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических 

соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами 

органических соединений. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой 

химии, как науки, и поставленными задачами. 

        Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых 

человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: • «Вещество» — знания о составе и строении 

веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; • 

«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации 

с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

Для разработки рабочей программы мною выбрана авторская программа 
О.С. Габриеляна, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта 

основного образования (профильный уровень), утвержденному приказом №1312 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г, допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях. 
Программа профильного курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании, связанные с реформированием средней школы.
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Авторская программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 
формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко 
выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту хим. обр. средней школы профильного уровня. 

Курс четко делится на 2 части: органическую - 10 класс и общую химию - 11 класс. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении и 

расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества). 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и 

биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Внесение изменений в авторскую программу О.С. Габриеляна 

Заключается в следующем: внесены изменения в количество часов по отдельным темам, 

разделам при этом не нарушен минимум часов определяемый примерной программой по 

предмету. 

На изучение химии в 10 и 11 классах  на профильном уровне отводится 4 часа в неделю 

Формы организации образовательного процесса 

Процесс обучения реализуется только через конкретные формы организации образовательного 

процесса. Среди конкретных форм организации работы с обучающимися в процессе обучения 

можно выделить: урочные и внеурочные. 

К урочным относятся: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен. 

Внеурочные включают: регулярные (домашняя работа; факультативные, групповые, 

индивидуальные занятия; работа с научно-популярной литературой; телевизионные передачи; 

дополнительные занятия), эпизодические (реферативные работы, тематические конференции). 

I. Планируемые результаты освоения темы Планируемые личностные 

результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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–  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
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навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собс. быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, госуд., общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
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источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства химических веществ;5 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических   
препаратов; 
– различать опасные и безопасны е вещества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
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строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
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способов получения и распознавания органических веществ; 

– 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; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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II. Содержание рабочей программы по химии в 10 классе                                                                     

                              (профильный  уровень) 

                  Введение.(10 часов) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

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

Краткий очерк истории развития органической химии. 

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

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

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

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

формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная 

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

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

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

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

примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в них. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (12 часов) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

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

гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

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

кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. 

Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. 

Демонстрации. Шаростержневые модели органических соединений различных классов. 

Модели изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей веществ-представителей различных классов 

органических соединений 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (12 часов) 

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

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. 

Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия. Взаимодействие 

спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена. 

Тема 3. Углеводороды. (30 часов) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

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

Коксование каменного угля. 

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

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

алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

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

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

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

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

алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на устан.хим. фор. вещества по массовым долям элементов. 

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

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

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

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с 

основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 

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

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

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

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

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в 

С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

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

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

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

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения. Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по 

продуктам сгорания. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и 

этилена по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана 

взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; 

этилена - реакцией дегидратации этилового спирт; разложение каучука при нагревании 

испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель. Нитрование бензола. 

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с 

образцами каучуков, резины и эбонита. 

Практические работы. 1.«Обнаружение углерода и водорода в органических веществах» 

2. «Получение этилена и изучение его свойств» 
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Тема 4. Спирты и фенолы. (13 часов) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

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

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

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. 

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

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы. 

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята 

натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди 

(II). Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи. 

Практические работы. 3. «Спирты» 

Тема 5. Альдегиды и кетоны. (12 часа) 

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

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и 

свойства карбоновых кислот. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (15 часов) 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

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

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

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

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

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

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

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

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

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

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

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка бензойной 

кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного эфира. 

Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера 

жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

              Практические работы. 4. «Карбоновые кислоты» 

Тема 7. Углеводы. (11 часов) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

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

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

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

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

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

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья.  

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

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

              Практические работы. 5 «Углеводы» 

Тема 8. Азотосодержащие соединения. (13 часов) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

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

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

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

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 



14  

горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 

РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 

и биотехнология. 

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование 

солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани 

анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция 

«Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. 

Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

              Практические работы. 6 Азотсодержащие органические соединения 

Тема 9. Биологически активные вещества. (8 часов) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 

Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества» 8. «Анализ 

лекарственных препаратов» 

 
 

Содержание рабочей программы по химии в 11 классе (профильный уровень) 

Введение.(7 часов) 

Понятие «химическое вещество». Взаимосвязь массы и энергии. Закон сохранения массы и 

энергии. Роль химии в жизни общества. Взаимосвязь химии, физики, биологии, географии, 

математики. Естественнонаучная картина мира. Основные понятия: атом, вещество, 

молекула, реакция, уравнение. 

Тема 1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (13 час) 

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного 

квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях 

и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические 

электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждённого 

состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и 

степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 

Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. 

Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 
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его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2.Строение вещества. (21 час) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного 

вида связи в другой; разные виды связей в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленн. 

Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 

sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 

sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 

sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), 

съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 

положения современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только 

от химического, но и от их электронного и пространственного строения. Индукционный и 

мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и 

развитии (три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное 

звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Кристаллические решётки алмаза и графита. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
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Модели изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы. Пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с 

образцами пластмасс, волокон, неорганических полимеров.  

Практическая работа 1. «Получение, собирание газов» 

Тема 3 Химические реакции. (32 часа) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и 

изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по 

изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о 

скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие 

на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, 

концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на 

протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии. 

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Свойства растворов электролитов. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 

произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - 

три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение 

гидролиза. К 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение 

кислорода из пероксида водорода, воды. Дегидратация этанола. Цепочка: Р--- Р2О5 --- Н3РО4; 

свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, окисление 

альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции 

(обесцвечивание бромной воды и перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и 

эндотермические реакции (разложение калийной селитры, бихромата калия. 

Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кислот при различных температурах и 

концентрации соляной кислоты; разложение пероксида водорода при помощи оксида 
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марганца (IV), каталазы сырого мяса и картофеля. Взаимодействие цинка различной 

поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смещение 

равновесия в системе Fe3++3CNS-= Fe(CNS)3; омыление жиров; реакции этерификации. 
Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств растворов 
серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида лития. Калия и 

натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Индикаторная бумага и её 

использование для определения рН слюны, желудочного сока, других соков организма 

человека. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида 

кальция. 

Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

перманганата калия. 2.Реакции, идущие с образованием осадка. газа, воды для 

неорганических и органических кислот.3.Использование индикаторной бумаги для 

определения рН слюны, желудочного сока. 4.Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа 2 Скорость химических реакций, химическое равновесие 

3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Тема 4. Вещества и их свойства. (46 часов) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные 

и комплексные. 

Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро- и 

гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение 

их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и 

др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие 

оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени 

окисления неметалла. 
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Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование 

сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаим. с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное 

число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры 

соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней 

соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической 

химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и 

серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; 

алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с 

кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с раствором бромида калия; хлорной и 

сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение 

и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной 

серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и 

разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом 

фосфора V), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных 

соединений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 

веществ. Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. Свойства соляной, 

серной (разбавленной) и уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида натрия с солями 

(сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди. Получение и 

амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по неорг.х. 6. Решение 

экспер.задач по органической химии 7. Генетическая связь между классами неорганических 

и органических веществ 
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Тема 5 .Химия и общество (17 часов) 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов 

и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление 

с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количест 

во часов 

В том числе 

Уроки Лаборат. 

работы 

Практ. 

работы 

Контрольны е 

работы 

1 Введение 10 10  - - 

2 Строение и классификация 
органических веществ. 

12 11 
- 

- №1 

3 Химические реакции в 
органической химии 

12 12 
- 

- - 

4 Углеводороды 30 27 5 2 №2 

5 Спирты и фенолы 13 13 5 - - 

6 Альдегиды и кетоны 12 10 4 1 №3 

7 Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры. 
15 13 

5 
1 №4 

8 Углеводы 11 10 6 1 - 

9. Азотсодержащие соединения 

и их нахождение в природе 13 10 
4 

2 №5 

10 Биологические активные 

органические соединения 
 
8 

 
7 

8  
- 

 
№6 итоговая 

 Всего: 136 123  7 6 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

11 КЛАСС 
 

№ Тема Количест 

во часов 

В том 

числе 

Уроки Лабор. 

работы 

Практически е 

работы 

Контрольн

ые 

работы 

1 Введение. Методы научного 
познания. 

7 7 - - - 

2 Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева 

13 12 - - №
1 

3 Строение вещества 21 19 - 2 №
2 

4 Химические реакции 32 29 3 2 №
3 

5 Вещества и их свойства 46 41 6 4 №
4 

6 Химия и общество 17 12 2 4 №
5 

 Всего: 136 119  12 5 
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Тематическое планирование  10 класс 
№ п/п Тема Кол.    

часов 

Виды деятельности 

1 Введение 10 Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный 
раздел химии. Перечислять основные предпосылки 
возникновения теории химического строения.  

2 Строение и 
классификация 
органических 
веществ. 

12 Различать три  основных типа углеродного  скелета: 

разветвлённый, неразветвленный и циклический. Определять 

наличие атомов углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. Различать понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать электронные конфигурации 

атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных и 

графических электронных формул.  

3 Химические 
реакции в 
органической 
химии 

12  Характеризовать признаки химических реакций. Отличать их  от 

ядерных. Характеризовать ядерные реакции и отражать эту 

характеристику на письме  с помощью уравнений. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу 

реагирующих веществ и другим признакам. Устанавливать общее 

и различное для данной классификации в органической и 

неорганической химии. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Характеризовать окислительно- восстановительные 

реакции (ОВР). Классифицировать ОВР. Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса и методом полуреакций. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. 

4 Углеводороды 30 Объяснять пространственное строение молекул алканов на основе 
представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 
Изготавливать модели молекул алканов, руководствуясь теорией 
химического строения органических веществ. Отличать гомологи 
от изомеров. Называть алканы по международной номенклатуре. 
Составлять уравнения химических реакций, характеризующих 
химические свойства метана и его гомологов. Решать расчётные 
задачи на вывод формулы органического вещества. 

5 Спирты и 
фенолы 

13 Изображать общую формулу одноатомных предельных спиртов. 

Объяснять образование водородной связи и её влияние на 

физические свойства спиртов. Составлять структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называть спирты по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств спиртов от 

наличия функциональной группы (-ОН). Составлять уравнения  

реакций, характеризующих свойства спиртов и их применение. 

Характеризовать физиологическое действие метанола и этанола. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

многоатомных  спиртов, и проводить качественную реакцию на 

многоатомные спирты. Объяснять зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере фенола. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства фенола 

6 Альдегиды и 
кетоны 

12 Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и 
называть их по международной номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств альдегидов от строения их функциональной 
группы. Проводить качественные реакции на альдегиды. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 
альдегидов. Составлять формулы изомеров и гомологов 
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карбоновых кислот и называть их по международной 
номенклатуре. Объяснять зависимость свойств карбоновых 
кислот от наличия функциональной группы (-СООН). Составлять 
уравнения реакций, характеризующих свойства карбоновых 
кислот. Получать уксусную кислоту и доказывать,  что это 
вещество относится к классу кислот. Отличать муравьиную 
кислоту от уксусной с помощью химических реакций.   

7 Карбоновые 
кислоты, 
сложные эфиры, 
жиры. 

15 
Составлять уравнения реакций этерификации. Объяснять 

биологическую роль жиров. Соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии 

8 Углеводы 11 Объяснять биологическую роль глюкозы. Практически доказывать 

наличие функциональных групп в молекуле глюкозы. 
Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием 
функциональных групп  в  её молекуле,  и  называть области 
применения сахарозы. Составлять уравнения  реакций,  
характеризующих свойства сахарозы. Составлять уравнения 
реакций гидролиза крахмала и поликонденсации моносахаридов. 
Проводить качественную реакцию на крахмал 

9. Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в 
природе 

13 
Составлять    уравнения    реакций,    характеризующих свойства 

аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. Объяснять биологическую роль  

белков и их превращений в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. Объяснять биологическую роль нуклеиновых 

кислот. Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

10 Биологические 
активные 
органические 
соединения 

 
8 

Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические  

вещества,  используя качественные реакции 

 Всего: 136  

 
Тематическое планирование. 11 класс 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение. Методы 
научного познания. 

7 Описывать устройство и работу Большого 
адронного коллайдера. Представлять развитие научных 
теорий по спирали на основе трѐх формулировок 
Периодического закона и основных направлений развития 
теории строения (химического, электронного и 
пространственного). Характеризовать роль практики в 
становлении и развитии химической теории. 
Аргументировать чувство гордости за достижения 
отечественной химии и вклад российских учѐных в мировую 
науку 

2 Строение атома и 
периодический 
закон Д.И. 
Менделеева 

13 Аргументировать сложное строение атома 
как системы, состоящей из ядра и электронной оболочки. 
Характеризовать уровни строения вещества. 
Находить взаимосвязи между положением элемента в 
периодической системе 
Д. И. Менделеева и строением его атома. 
Составлять электронные и электронно- графические 
формулы атомов s-, р- и d- элементов. Относить химические 
элементы к тому или иному электронному семейству. 
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3 Строение вещества 21 Характеризовать ионную связь как связь между ионами, 
образующимися в результате отдачи или приѐма электронов 
атомами или группами атомов. 
Классифицировать ионы по разным 
основаниям. Устанавливать зависимость между типом 
химической связи, типом кристаллической решѐтки и 
физическими свойствами веществ Объяснять инертные 
свойства благородных газов особенностями строения их 
атома. Характеризовать ковалентную связь как 
связь, возникающую за счѐт образования общих электронных 
пар путѐм перекрывания электронных орбиталей. 
Классифицировать ковалентные связи по разным 
основаниям. Характеризовать металлическую связь как 
связь между ион-атомами в металлах и сплавах посредством 
обобществлѐнных валентных электронов. Объяснять единую 
природу химических связей. 
Устанавливать зависимость между типом химической связи, 
типом кристаллической решѐтки и физическими свойствами 
веществ. 
 Характеризовать полимеры как высокомолекулярные 
соединения. Различать реакции полимеризации и 
поликонденсации. О писывать важнейшие представители 
пластмасс и волокон и называть области их 
применения. Устанавливать единство органической и 
неорганической химии на примере неорганических 
полимеров. 
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных достижений 
в усвоении темы. Корректировать свои знания в 
соответствии 
с планируемым результатом 

4 Химические реакции 32 Классифицировать химические реакции по различным 
основаниям. 
Характеризовать тепловой эффектхимических реакций и на 
его основе различать экзо- и эндотермические реакции. 
Отражать тепловой эффект химических с помощью 
термохимических уравнений. 
Проводить расчѐты на основе термохимических уравнений. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент. Характеризовать скорость химической 
реакции и факторы зависимости скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ, их 
концентрации, температуры, площади соприкосновения 
веществ. 
Характеризовать катализаторы и катализ как способы 
управления скоростью химической реакции. 
Устанавливать на основе межпредметных связей с биологией 
общее, особенное и единичное для ферментов как 
биологических катализаторов. 
Раскрывать роль ферментов в организации жизни на Земле, а 
также в пищевой и медицинской промышленности 
Характеризовать состояния химического равновесия и 
способы его смещения. 
Предсказывать направление смещения химического 
равновесия при изменении условий проведения обратимой 
химической реакции. 
Аргументировать выбор оптимальных условий проведения 
технологического процесса. Наблюдать и описывать 
демонстрационный химический эксперимент 
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5 Вещества и их 
свойства 

46  Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
положения и изменений свойств металлов в периодах и 
группах Периодической системы. 
Характеризовать общие химические свойства металлов как 
восстановителей на основе строения их атомов и положения 
металлов в электрохимическом ряду напряжения. 
Характеризовать органические и неорганические кислоты в 
свете теории электролитической диссоциации и 
протонной теории. 
Классифицировать органические и неорганические кислоты 
по различным основаниям. 
Различать общее, особенное и единичное в свойствах 
азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 
Характеризовать неорганические основания в свете теории 
электролитической диссоциации. 
Различать общее, особенное и единичное в свойствах 
гидроксидов и бескислородных оснований. 
Характеризовать их в свете протонной теории. 
Характеризовать соли органических и неорганических 
кислот в свете теории электролитической диссоциации. 
Классифицировать соли по различным основаниям Различать 
общее, особенное и единичное в свойствах средних и кислых 
солей. Описывать жѐсткость воды и способы еѐ устранения 

2 Химия и общество 17 Характеризовать химическую технологию как 
производительную силу общества. 
Описывать химические процессы, лежащие в основе 
производства аммиака и метанола, с помощью родного языка 
и языка химии. 
Устанавливать аналогии между двумя производствами. 
Формулировать общие научные принципы химического 
производства Аргументировать необходимость химической 
грамотности как компонента общекультурной 
компетентности человека. 
Уметь получать необходимую информацию с маркировок на 
упаковках различных промышленных и продовольственных 
товаров 

 Всего: 136  
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III. Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. пособие. - М.: Дрофа 

3. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс. 

учеб. для общеобразоват. Учреждений(2-х уровневый) – М.: Дрофа 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: 

Дрофа 

5. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные 

работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа 

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа 

7. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и 

упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое 

пособие. 10 класс. – М.: Просвещение 

9. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 

класс. – М.: Дрофа 

10. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа 

11. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: дрофа, 

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

поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 

Дополнительная литература для учителя 

1. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии – М.: Просвещение, 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 

классы. - М.:Дрофа, 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических 

занятиях по химии. –М., 

5. Лидин Р.А и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: 

Дрофа, 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и 

проверочные задания). – М.: Дрофа, 

Обеспечение кабинета химии 

1. Оборудование рабочего места преподавателя и студентов: 

а) учительский однотумбовый стол; 

б) демонстрационный стол; 

в) вытяжной шкаф; 

г) шкаф комбинированный (4 шт.); 

д) столы ученические (15 шт.); 

е) стулья ученические (30 шт.). 

2. Оборудование классной доски: магнитная доска. 

3. Наличие затемнения: отсутствует. 

4. Электроснабжение: 

а) 1 розетка в кабинете (220 В); 

б) 1 розетка в лаборатории (220 В). 

5. Средства пожаротушения: 

а) ведро с песком: в лаборатории; 

б) 2-огнетушителя: в лаборатории. 

в) огнестойкая накидка. 

6. Наличие аптечки: в лаборатории. 

7. Технические средства: в лаборатории. 
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а) графопроектор; 

б) кинопроектор; 

в) диапроектор; 

г) фильмопроектор. 
8. Постоянное оборудование кабинета: 

а) таблицы: 

« Периодическая система химических элеменов Д. И. Менделеева» 

«Растворимость кислот, солей, оснований в воде» 

«Ряд напряжений металлов» 

б) стенды: 

«Охрана труда» 

«Самостоятельная работа» 

«Государственные стандарты» 

«План эвакуации» 

«Информация для студентов» 

в) шкафы для учебной и методической литературы (2 шт., лаборатория); 

г) доска для сушки (лаборатория); 

Наглядные пособия и оборудование кабинета 

 

Наименование 

Коллекции 

- минералы и горные породы 

- раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" 

- топливо 

- металлы и сплавы 

- азотные и фосфорные удобрения 

- пластмассы 

- каучук 

- волокна 

полезные ископаемые 

минеральные удобрения 

Основные виды промышленного сырья 

Модели 

- пространственная решетка алмаза 

- пространственная решетка графита 

- пространственная решетка кухонной соли 

- набор моделей атомов со стержнями для складывания моделей молекул 
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Приборы и приспособления 

- холодильник шариковый 

- ареометр: АОН-470/1000 

- весы технические ВЛТ-500 

- весы учебные 

- плитка электрическая ПЛ-300 

- нагреватель пробирок учебный НПН 

- баня комбинированная лабораторная 

Принадлежности 

- штатив демонстрационный химический ШДХ 

- штатив химический лабораторный ШХЛ 

- штатив для пробирок 

- на 10 гнезд 

- на 20 гнезд 

- зажим пружинный 

- подставки для цилиндров (для сбора газов) 

- доска для сушения посуды 

- экран защитный 

- трубки соединительные 

- перчатки резиновые 

- ершик для мойки посуды 

Инструменты 

- тигельные щипцы 

- ложка железная с длинной ручкой (для сжигания веществ) 

Посуда лабораторная 

- пробирка химическая с рантом 

- 17 - 150 

- 19 - 180 

- 20 - 200 

- пробирка мерная без шлифа П-2-10 

- пробирка лабораторная термостойка 10 - 100 

- пробирка с боковым отводом 21-170 

- колба коническая 

- 100-32 

- 500-40 

- колба плоскодонная широкогорлая 500-40 
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- колба плоскодонная узкогорлая 50-20 

- колба для перегонки с верхней отводной трубкой типа ВТ 100-25 

- стакан высокий с носиком типа ВН 
- 150 – 95 

- 100 - 90 

- 50 - 60 

- стакан низкий с носиком типа НН 250-90 

- мензурка стеклянная без ножки 50мл 

- стаканчик для взвешивания низкий (бюкс) типа СВПЗ-25 

- цилиндр для ареометра без носика, 500мл 

- лейка стеклянная простая конусообразная с коротким стеблем 56-80 

- лейка Бюхнера (фарфоровая) №2 

- стакан двугорбый без тубуса Вульфа, 500мл 

- аллонжи 

- бюретка с краном, 25мл 

- капельница Шустера 25мл 

- стеклянные палочки: 
- 4мм 

- 5мм 

- 6мм 

- предметное стекло 25х75мм 

- чашка для выпаривания плоскодонная с носиком типа ЧПН 250мл 

- ступка с пестиком №2 

- трубка соединительная U - образная: 

- без отвода 

- с одним отводом 

- с двумя отводами 

- трубка стеклянная: 

250/1 – 1,5мм 

300/1,5 – 2мм 

400 - 4мм 

Материалы 

- фильтровальная бумага (фильтры) 90мм 

- вата (100г) 

- сухой спирт 

Кальция карбонат (известняк, мрамор) 

Пробки резиновые 
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Реактивы и химические материалы 

 

Название вещества согласно 

Типичному перечню 

Особые 

отметки 

Группа 

хранения 

Действие веществ на 

организм 

Неорганические вещества    

Алюминий металлический (гран)  8 - 

Железо (стружка)  8 - 

Железо восстановл. (порошок)  8 - 

Кальций металлический х 2 Химический ожог 

Литий металлический х 2 Химический ожог 

Натрий металлический х 2 Химический ожог 

Цинк металлический (гран)  8 - 

Цинк (пыль) х 8 - 

Оксиды, гидроксиды    

Алюминия оксид  8 - 

Меди оксид (II) х 8 Аллергия, легкая форма 

Железа оксид (III)  8 - 

Соли    

Алюминия хлорид  8 - 

Алюминия нитрат хх 6 Канцероген 

Аммония нитрат хх 6 Канцероген 

Аммония хлорид  8 - 

Аммония дихромат хх 7 На коже язвы, 1г 
внутренне - смертная 

доза 

Аммония сульфат  8 - 

Бария нитрат хх 7 0,2 и выше внутренне - 

смертная доза Бария хлорид хх 7 

Бария сульфат хх 7 

Кальция хлорид  8 - 

Кальция дигидрогенортофосфат  8 - 

Калия хлорид хх 8 1г внутренне -смерть 

Калия нитрат хх 6 Канцероген 

Калия гексацианоферрат (II) хх 7 Под действием 

желудочного сока 
распадается до цианидов 

Меди гидрокарбонат  8 - 

Меди хлорид (II)  8 - 

Меди карбонат (II)  8 - 

Магния сульфат  8 - 

Магния хлорид  8 - 

Натрия карбонат  8 - 

Натрия хлорид  8 - 

Натрия сульфат  8 - 

Натрия нитрат хх 6 Канцероген 

Натрия бромид хх 8 - 

Натрия офосфосфат  8 - 

Железа хлорид (III) х 8 - 

Железа сульфат (II)   

8 
 

- 

Хрома хлорид (III) хх 7 Канцероген 
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Цинка сульфат х 8 Раздражение кожи и 

желудочные 

расстройства 

Цинка хлорид  8 Желудочные 
расстройства 

Цинка карбонат  8 - 

Кислоты    

Нитратная кислота  7 Химический ожог 

Ортофосфорная  8 Химический ожог 

Органические вещества    

Анилин хх 7 Отравление (в виде паров 
и через кожу 

Глюкоза  8 - 

Глицерин  8 - 

Кислота стеариновая  5 - 

Кислота пальмитиновая  5 - 

Кислота аминоуксусная  5 - 

Сахароза  8 - 

Фенол хх 7 Отравление при 
попадании на кожу 

Формалин х 4 Острые отравления 

Материалы    

Активированный уголь  5 - 

Графит  5 - 

Сера  5 Аллерген 
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