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Пояснительная записка:

     Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования с учётом программ, включённых в

структуру ООП СОО.

      Рабочая программа составлена для работы по учебникам О. С. Габриеляна «Химия. Базовый

уровень» для 10, 11 классов. В ней учитываются основные идеи и положения Программы развития

и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  среднего  общего образования.  Рабочая

программа   разработана  на  основе  авторской  программы О.С.  Габриеляна,  соответствующей

Федеральному  компоненту  государственного  стандарта  общего  образования  и  допущенной

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и

доп. – М.: Просвещение, 2020). Автор программы О.С.Габриелян построил курс изучения химии

на основе концентрического подхода, где весь теоретический материал рассматривается в первый

год обучения (8 класс). В 10 классе продолжается изучение химии элементов и водится краткий

курс органической химии.

       Учебник  соответствует  ФГОС  второго  поколения  по  химии  и  реализует   авторскую

программу  О.С.  Габриеляна.  Входит  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год.

          В  рабочей  программе  предусмотрено  развитие  всех  основных  видов  деятельности

обучаемых,  представленных в программах  для  начального  общего  и  основного  общего

образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные,

во-первых,  предметным  содержанием  и,  во-вторых,  психологическими  возрастными

особенностями обучаемых.

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды у

чебной деятельности обучающихся  на  уровне  учебных  действий  включают  умения

характеризовать,  объяснять,  классифицировать,  владеть  методами научного  познания,  полно  и

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять

и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме и др.

       Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к

осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального  пути.  Обучающиеся

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Место рабочей программы в образовательном процессе:

      Авторская  программа  разработана  на  68  часов  (2  часа  в  неделю).  В  соответствии  с

производственным  календарем  данная  рабочая  программа  учителя  рассчитана  на  68  учебных

часов.  Программа  курса  химии  10-11  класса  отражает  современные  тенденции  в  школьном

химическом образовании. Программа:  позволяет сохранить достаточно целостный и системный

курс химии;

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека;
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 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы.

        Актуальность курса состоит в том, что знания химии в 10 классе – это знания, связанные с

жизнью, здоровьем человека. В организме человека множество различных классов органических

веществ. Знания об этих веществах помогут учащимся лучше знать строение человека, процессы,

происходящие  в  организме.  Она  характеризуется  интеграцией  знаний  учащихся  по

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины

мира.

       Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия».

      Вторая  идея  курса -  межпредметная  естественнонаучная  интеграция,  позволяющая  на

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание

естественного мира, т.е. сформировать естественнонаучную картину мира.

     Третья  идея  курса  -  интеграция  химических  знаний  с  гуманитарными  дисциплинами:

историей, литературой, мировой художественной культурой. Теоретическую основу органической

химии составляет теория строения в её классическом понимании -  зависимости свойств веществ

от их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений

согласно валентности. В содержании курса сделан акцент на практическую значимость учебного

материала.  Химические  свойства  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.

Изучение химии в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:

1) формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать

ценность образования, значимость химического знания для каждого  человека,  независимо  от

его профессиональной деятельности;

2) формирование  у  обучающихся  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные

выводы,  видеть  их связь  с критериями оценок и  связь  критериев  с  определенной системой

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

3) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании

современной естественнонаучной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и

процессы окружающей  действительности  —  природной,  социальной,  культурной,

технической среды, — используя для этого химические знания;

4) приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и

самопознания;  ключевых  навыков,  имеющих  универсальное  значение  для  различных

видов деятельности  (навыков  решения  проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и

обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  навыков

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

         Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от

уровня изучения и определяются спецификой химии как науки.  Понятие «ценность» включает

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в

качестве  ценностных  ориентиров  химического  образования  выступают  объекты, изучаемые  в
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курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются:

в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;

в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;

в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления

к Истине.

       В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая  созидательная

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут

рассматриваться как формирование:

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;

понимания необходимости здорового образа жизни;

потребности  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного  использования  веществ  в

повседневной жизни;

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

       Программа  по  химии  для  10-11 класса  (базовый  уровень)  для  общеобразовательных

учреждений является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому

она  разработана  с  опорой  на  курс  химии  8 -  9 классов.  Результатом  этого  явилось  то,  что

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются

снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает это осознанно

с целью формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности

между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях.

    В курсе 10-11 класса рассматривается «Органическая химия и Общая химия» и курс строится с

учетом знаний,  полученных учащимися  в  основной школе.  Поэтому ее  изучение  начинается  с

повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе.

      После  повторения  важнейших  понятий  рассматривается  строение  и  классификация

органических  соединений,  теоретическую  основу  которой  составляет  современная  теория

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим

продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является

тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией

реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания.

     Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются

на  богатом  фактическом  материале  химии  классов  органических  соединений,  которые

рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных

(биополимеров).  Такое  построение  курса  позволяет  усилить  дедуктивный  подход  к  изучению

органической химии.
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        Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой

химии как науки и поставленными  целями.  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 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, номе

нклатура  неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные),  химические

формулы и уравнения, а также правила  перевода  информации  с  естественного  языка  на  язык

химии и обратно.

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным стандартам):

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с соблюдением

правил  оформления  работы.  Отсутствуют  ошибки  в  химической  терминологии.  Задачи  решены

рациональными способами.

"4" – выставляется  при правильном выполнении основного  числа  заданий,  допускаются  1-2

незначительные ошибки.

"3" – выставляется  в  случае  правильного выполнения не менее половины из  предложенных

заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-2 грубые ошибки.

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения менее 1/3

из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок. 

Незначительными  ошибками считаются:  ошибки  в  тривиальных  названиях  веществ  (кроме

наиболее распространенных), пропуск коэффициента в обменных реакциях, неправильно указанный

катализатор  и  т.д.,  т.е.  ошибки,  которые  указывают  на  незнание  частных  свойств  веществ  или

возникающие по невнимательности.

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных законов

химии,  например:  неверное  составление  формул  по  валентности;  неправильное  написание  хим.

уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ; незнание номенклатуры веществ и

др.

Критерии оценок тестовых заданий:

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий
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"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий

"2" – выставляется,  если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения менее

39% заданий.

Планируемые результаты

      При изучении химии в средней школе планируется достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов. Личностные результаты обучения отражают уровень сформированной

ценностной  ориентации  выпускников  средней  школы,  их  индивидуально-личностные  позиции,

мотивы образовательной деятельности,  социальные чувства,  личностные качества.  Личностные

результаты  свидетельствуют  о  превращении  знаний  и  способов  деятельности,  приобретенных

учащимися в образовательном процессе, в мировоззрение, нравственные принципы.

Основные личностные результаты обучения:

В ценностно-ориентационной сфере:

-российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую

науку, гуманизм;

-ответственное  отношение  к  труду,  целеустремленность,  трудолюбие,  самостоятельность  в

приобретении новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки;

-усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных

ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  понимание и принятие ценности здорового

образа жизни;

В трудовой сфере:

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной  и профессиональнойтраектории;

В познавательной сфере:

-целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики.

-умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные  результаты обучения:   -владение  универсальными  естественно-научными

способами  деятельности-  наблюдение,  измерение,  эксперимент,  учебное  исследование,

применение  основных  методов  познания  (  анализ,  моделирование)  для  изучения  различных

сторон окружающей действительности;

-использование  универсальных  способов  деятельности  по  решению  проблем  и  основных

интеллектуальных операций –формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;

-умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять

их на практике;      

-использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,  понимание

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата
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Предметные результаты обучения:          

-В познавательной сфере:

-  овладение  понятийным   аппаратом  и  символическим  языком  химии,  первоначальные

систематизированные представления о веществах, их практическом применении;

-опыт  наблюдения  и  описания  изученных  классов  неорганических  соединений,  простых  и

сложных  веществ,  самостоятельно  проводимых  экспериментов,  а  также  химических  реакций,

протекающих в природе и в быту;

-умение классифицировать  изученные объекты и явления,  делать  выводы и умозаключения  из

наблюдений,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со  свойствами

изученных;

-умение моделировать строение атомов и простейших молекул;

-умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других

источников.

В ценностно-ориентационной сфере:

-умение  анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.

В трудовой сфере:

-умение панировать  и проводить химический эксперимент.

В сфере безопасности жизнедеятельности:

-овладение  основами  химической  грамотности-  способность  анализировать  и  объективно

оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного  обращения  с

веществами,  используемыми в  повседневной  жизни,  применять  вещества  в  соответствии  с  их

предназначением и свойствами, описанными в инструкции.

-умение  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с

веществами и лабораторным оборудованием.

Содержание учебного курса 10 класс (34 часа)

Тема 1. Предмет органической химии.
 Теория строения органических соединений (3 часа)

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий
очерк истории развития органической химии.

Предпосылки  создания  теории  строения:  теория  радикалов  и  теория  типов,  работы  А.
Кекуле,  Э. Франкланда и А. М. Бутлерова,  съезд врачей и естествоиспытателей в г.  Шпейере.
Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое
строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические
формулы атома  углерода  в  нормальном и возбужденном состояниях.  Ковалентная  химическая
связь  и  ее  разновидности:  σ и π .  Водородная  связь.  Сравнение  обменного  и  донорно-
акцепторного механизмов образования ковалентной связи.

Демонстрации.  Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели
молекул  СН4 и  СН3ОН;  С2Н2,  С2Н4 и  С6Н6;  н-бутана  и  изобутана.  Взаимодействие  натрия  с
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этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных
и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные
модели молекул Н2,  Cl2,  N2,  Н2О, СН4.  Шаростержневые и объемные модели СН4,  С2Н4,  С2Н2.
Модель,  выполненная  из  воздушных  шаров,  демонстрирующая  отталкивание  гибридных
орбиталей.

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 часов)
Понятие об углеводородах.
П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д о р о д о в .  Нефть  и  ее  промышленная

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его
состав  и  практическое  использование.  Каменный  уголь.  Коксование  каменного  угля.
Происхождение  природных  источников  углеводородов.  Риформинг,  алкилирование  и
ароматизация  нефтепродуктов.  Экологические  аспекты  добычи,  переработки  и  использования
полезных ископаемых.

А л к а н ы .  Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других  алканов.  Изомерия  алканов.  Физические  свойства  алканов.  Алканы  в  природе.
Промышленные  способы  получения:  крекинг  алканов,  фракционная  перегонка  нефти.
Лабораторные  способы  получения  алканов:  синтез  Вюрца,  декарбоксилирование  солей
карбоновых  кислот,  гидролиз  карбида  алюминия.  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) реакций в правилах техники безопасности в быту и на
производстве.

А л к е н ы .  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 и спиртов.
Поляризация  π-связи  в  молекулах  алкенов  на  примере  пропена.  Понятие  об  индуктивном (+I)
эффекте  на  примере  молекулы  пропена.  Реакции  присоединения  (галогенирование,
гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов.
Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к
алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях.

А л к и н ы .  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,  гидрогалогенирование,  гидратация  (реакция  Кучерова),
гидрирование.  Тримеризация  ацетилена  в  бензол.  Применение  алкинов.  Окисление  алкинов.
Особые свойства терминальных алкинов.

А л к а д и е н ы .  Общая  формула  алкадиенов.  Строение  молекул.  Изомерия  и
номенклатура алкадиенов. Физические свойства.  Взаимное расположение π-связей  в молекулах
алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности  строения сопряженных
алкадиенов,  их  получение.  Аналогия  в  химических  свойствах  алкенов  и  алкадиенов.
Полимеризация  алкадиенов.  Натуральный  и  синтетический  каучуки.  Вулканизация  каучука.
Резина.  Работы  С.  В.  Лебедева.  Особенности  реакций  присоединения  к  алкадиенам  с
сопряженными π-связями.

Циклоалканы. Понятие  о  циклоалканах  и их свойствах.  Гомологический ряд и общая
формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации СбН12. Изомерия
циклоалканов  (по  «углеродному скелету»,  цис  ,  транс-,  межклассовая).  Химические свойства
циклоалканов:  горение,  разложение,  радикальное  замещение,  изомеризация.  Особые  свойства
циклопропана, циклобутана.

А р е н ы. Бензол как представитель  аренов. Строение  молекулы бензола.  Сопряжение π-
связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи
на  электронную плотность  сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере
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толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование,
нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование
бензола.  Механизм  и  условия  проведения  реакции  радикального  хлорирования  бензола.
Каталитическое  гидрирование  бензола.  Механизм  реакций  электрофильного  замещения:
галогенирования  и  нитрования  бензола  и  его  гомологов.  Сравнение  реакционной  способности
бензола  и  толуола  в  реакциях  замещения.  Ориентирующее  действие  группы  атомов  СН3—  в
реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием
аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов.

Расчетные задачи.  1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по
массе (объему) продуктов сгорания. 2. Комбинированные задачи.

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов
горения  нефти  и  природного  газа.  Образование  нефтяной  пленки  на  поверхности  воды.
Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из
смеси.  Плавление  парафина  и  его  отношение  к  воде  (растворение,  сравнение  плотностей,
смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки.

Получение метана из ацетата  натрия и гидроксида натрия.  Модели молекул алканов —
шаростержневые и  объемные.  Горение  метана,  пропан-бутановой смеси,  парафина  в  условиях
избытка и недостатка кислорода.  Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-
бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси
метайа и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров
алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном
бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена.

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена
с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена.
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.

Модели  (шаростержневые  и  объемные)  молекул  алкадиенов  с  различным  взаимным
расположением  π-связей.  Деполимеризация  каучука.  Модели  (шаростержневые  и  объемные)
молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока
каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса).

Шаростержневые  модели  молекул  циклоалканов  и  алкенов.  Отношение  циклогексана  к
раствору перманганата калия и бромной воде.

Шаростержневые  и  объемные  модели  молекул  бензола  и  его  гомологов.  Разделение  с
помощью  делительной  воронки  смеси  бензол  —  вода.  Растворение  в  бензоле  различных
органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других
веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к
бромной  воде  и  раствору  перманганата  калия.  Получение  нитробензола.  Обесцвечивание
толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды.

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и
смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение
алкенов  в  бензине.  5.  Получение  ацетилена  и  его  реакции  с  бромной  водой  и  раствором
перманганата калия.
           Контрольная работа №1

Контрольная работа №2

Тема 3. Кислород и азотсодержащие органические соединения ( 1 5  ч а с о в )
С п и р т ы .  Состав  и  классификация  спиртов.  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  гидроксильных
групп:  образование  алкоголятов,  взаимодействие  с  галогеноводородами,  межмолекулярная  и
внутримолекулярная  дегидратация,  этерификация,  окисление  и  дегидрирование  спиртов.
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Особенности  свойств  многоатомных спиртов.  Качественная  реакция  на  многоатомные спирты.
Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм,
его последствия. Профилактика алкоголизма.

Ф е н о л ы .  Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола
как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах
органических  веществ  на  примере  фенола.  Поликонденсация  фенола  с  формальдегидом.
Качественная  реакция  на  фенол.  Применение  фенола.  Классификация  фенолов.  Сравнение
кислотных свойств веществ,  содержащих гидроксильную группу:  воды, одно- и многоатомных
спиртов,  фенола.  Электрофильное  замещение  в  бензольном  кольце.  Применение  производных
фенола.

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые

модели  молекул  изомеров  с  молекулярными  формулами  С3Н8О  и  С4Н10О.  Количественное
вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения  этилового  и пропилового
спиртов.  Сравнение  скоростей  взаимодействия  натрия  с  этанолом,  пропанолом-2,  глицерином.
Получение  простого  эфира.  Получение  сложного  эфира.  Получение  этена  из  этанола.
Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола  из
фенолята натрия угольной кислотой. Реакция  фенола с  хлоридом железа (III). Реакция  фенола с
формальдегидом.

Лабораторные  опыты.  6. Построение  моделей  молекул  изомерных  спиртов.  7.
Растворимость  спиртов  с  различным  числом  атомов  углерода  в  воде.  8. Растворимость
многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II).
      Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения
карбонильной  группы.  Физические  свойства  формальдегида  и  его  гомологов.  Отдельные
представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием
в  молекуле  карбонильной  группы  атомов  (гидрирование,  окисление  аммиачными  растворами
оксида  серебра  и  гидроксида  меди  (II)).  Качественные  реакции  на  альдегиды.  Реакция
поликонденсации  формальдегида  с  фенолом.  Особенности  строения  и  химических  свойств
кетонов.  Нуклеофильное  присоединение  к  карбонильным  соединениям.  Присоединение
циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование
альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы .  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. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-
связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.

С л о ж н ы е  э ф и р ы .  Строение  сложных  эфиров.  Изомерия  сложных  эфиров
(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции
этерификации,  гидролиз  сложных  эфиров.  Равновесие  реакции  этерификации  —  гидролиза;
факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции
(в  % )  от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам
его сгорания (или гидролиза).

Демонстрации.  Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов.
Окисление  бензальдегида  на  воздухе.  Реакция  «серебряного  зеркала».  Окисление  альдегидов
гидроксидом меди (II).

Лабораторные опыты. 10. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов.
11.  Реакция  «серебряного  зеркала».  12.  Окисление  альдегидов  гидроксидом  меди  (II).  13.
Окисление бензальдегида кислородом воздуха.
         Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.
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Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
М о н о с а х а р и д ы .  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.  Сравнение  строения  молекул и химических
свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.

Д и с а х а р и д ы .  Строение  дисахаридов.  Восстанавливающие  и  невосстанавливающие
дисахариды.  Сахароза,  лактоза,  мальтоза,  их  строение  и  биологическая  роль.  Гидролиз
дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.

П о л и с а х а р и д ы .  Крахмал  и  целлюлоза  (сравнительная  характеристика:  строение,
свойства,  биологическая  роль).  Физические  свойства  полисахаридов.  Химические  свойства
полисахаридов.  Гидролиз  полисахаридов.  Качественная  реакция  на  крахмал.  Полисахариды  в
природе,  их  биологическая  роль.  Применение  полисахаридов.  Понятие  об  искусственных
волокнах.  Взаимодействие  целлюлозы  с  неорганическими  и  карбоновыми  кислотами  —
образование сложных эфиров.

Демонстрации.  Образцы  углеводов  и  изделий  из  них.  Взаимодействие  сахарозы  с
гидроксидом меди  (II).  Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата
кальция.  Реакция  «серебряного  зеркала»  для  глюкозы.  Взаимодействие  глюкозы  с
фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду
меди  (II)  при  нагревании.  Ознакомление  с  физическими  свойствами  целлюлозы  и  крахмала.
Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.

Лабораторные  опыты.  19.  Ознакомление  с  физическими  свойствами  глюкозы.  20.
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II)  при обычных условиях и при нагревании. 21.
Взаимодействие  глюкозы  и  сахарозы  с  аммиачным раствором оксида  серебра.  22.  Кислотный
гидролиз сахарозы. 23. Качественная реакция на крахмал. 24. Знакомство с коллекцией волокон.

Экспериментальные  задачи.  1.  Распознавание  растворов  глюкозы  и  глицерина.  2.
Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.
Алифатические  амины.  Анилин.  Получение  аминов:  алкилирование  аммиака,  восстановление
нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов:
взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование
и  ацилирование  аминов.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах  на  примере  аммиака,
алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.

А м и н о к и с л о т ы  и  б е л к и .  Состав  и  строение  молекул  аминокислот.  Изомерия
аминокислот.  Двойственность  кислотно-основных  свойств  аминокислот  и  ее  причины.
Взаимодействие  аминокислот  с  основаниями.  Взаимодействие  аминокислот  с  кислотами,
образование  сложных  эфиров.  Образование  внутримолекулярных  солей  (биполярного  иона).
Реакция  поликонденсации  аминокислот.  Синтетические  волокна  (капрон,  энант  и  др.).
Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды.
Белки.  Первичная,  вторичная  и  третичная  структуры  белков.  Химические  свойства  белков:
горение,  денатурация,  гидролиз,  качественные  (цветные)  реакции.  Биологические  функции
белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы .  Общий  план  строения  нуклеотидов.  Понятие  о
пиримидиновых  и  пуриновых  основаниях.  Первичная,  вторичная  и  третичная  структуры
молекулы  ДНК.  Биологическая  роль  ДНК  и  РНК.  Генная  инженерия  и  биотехнология.
Трансгенные формы животных и растений.

Демонстрации.  Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие
анилина  и  метиламина  с  водой и  кислотами.  Отношение  бензола  и  анилина  к  бромной воде.
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Окрашивание  тканей  анилиновыми  красителями.  Обнаружение  функциональных  групп  в
молекулах  аминокислот.  Нейтрализация  щелочи  аминокислотой.  Нейтрализация  кислоты
аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на
белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из
трансгенных  форм  растений  и  животных;  лекарств  и  препаратов,  изготовленных  с  помощью
генной инженерии.

Лабораторные  опыты.  25.  Построение  моделей  молекул  изомерных  аминов.  26.
Смешиваемость анилина с водой. 27. Образование солей аминов с кислотами. 28. Качественные
реакции на белки.

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений»
Контрольная работа №3

Тема 4. Органическая химия и общество (5 часов)
Биотехнология.  Разделы  биотехнологии.  Генная  и  клеточная  инженерия.  Полимеры.

Искусственные и синтетические полимеры. Волокна. Пластмассы.
Итоговая контрольная работа»

Содержание учебного курса 11 класс (34 часа)
Тема 1.  Строение веществ (12 часов)

         Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных
элементов).  Понятие  об  орбиталях. s-  и  р-орбитали.  Электронные  конфигурации  атомов
химических элементов.
Периодический  закон  Д.  И.  Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атома.  Открытие  Д.  И.
Менделеевым периодического закона.
         Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  — графическое
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера
периода  и  номера  группы.  Валентные электроны.  Причины изменения  свойств  элементов  в
периодах  и  группах  (главных  подгруппах).  Положение  водорода  в  периодической  системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менде-
леева для развития науки и понимания химической картины мира.
       Ионная  химическая  связь.  Катионы  и  анионы.  Классификация  ионов.  Ионные крис-
таллические  решетки.  Свойства  веществ  с  этим  типом  кристаллических  решеток.  Единая
природа химической связи. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная
и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный
и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая  химическая  связь.  Особенности  строения  атомов  металлов.  Металлическая
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом
связи.  Водородная  химическая  связь.  Межмолекулярная  и  внутримолекулярная  водородная
связь.  Значение  водородной  связи  для  организации  структур  биополимеров.  Полимеры.
Пластмассы:  термопласты  и  реактопласты,  их  представители  и  применение.  Волокна:
природные  (растительные  и  животные)  и  химические  (искусственные  и  синтетические),  их
представители и применение.
      Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения
газов.  Молярный  объем  газообразных  веществ.  Примеры  газообразных  природных  смесей:
воздух,  природный  газ.  Загрязнение  атмосферы  (кислотные  дожди,  парниковый  эффект)  и
борьба  с  ним.  Представители  газообразных  веществ:  водород,  кислород,  углекислый  газ,
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. Жидкое состояние вещества. Вода.
Потребление  воды  в  быту  и  на  производстве.  Жесткость  воды  и  способы  ее  устранения.
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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.
Контрольная работа №1 по теме «Атом и периодическая система химических элементов»
Контрольная работа  №2 по теме: «Строение вещества»

                    Тема 2. Химические реакции (11 часов)
      Классификация химических реакций.  Реакции,  идущие без изменения состава веществ.
Аллотропия и аллотропные видоизменения.  Причины аллотроп  и на примере модификаций
кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции,
идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в
неорганической и органической химии. Реакции экзо - и эндотермические.  Тепловой эффект
химической  реакции  и  термохимические  уравнения.  Реакции  горения,  как  частный  случай
экзотермических  реакций.  Скорость  химической  реакции.  Скорость  химической  реакции.
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.
     Химическое  равновесие.  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.
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по теме Химические реакции»
Контрольная работа №3 по теме: «Химические реакции»
Тема 3. Вещества и их свойства (9 часов)
Металлы.  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами  (хлором,  серой  и  кислородом).  Взаимо-
действие  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.
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        Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-
лей  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: взаимо-
действие  с  кислотами,  щелочами,  металлами  и  солями.  Представители  солей  и  их  значение.
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.
 Практическая  работа  №2 ««Решение  экспериментальных  задач  по  теме  вещества  и  их
свойства» 
Итоговая контрольная работа

Тема 4 Химия и современное общество (2 часа)
Химическая  технология.  Химические  процессы.  Нанотехнология.  Маркировка  упауовочных
материалов. Маркировка электроники. Маркировка продуктов питания.

Тематическое планирование 10 класс
№
п/п

Название темы раздела Количество часов

1. Тема 1. Предмет органической химии. Теория
строения органических соединений

3

2. Тема 2. Углеводороды и их природные источники 12

3. Тема 3. Кислород и азотсодержащие органические
соединения

14

4. Тема 4. Органическая химия и общество 5

Итого 34 часа

Тематическое планирование 11 класс
№
п/п

Название темы раздела Количество часов

1. Тема 1. Строение веществ 12

2. Тема 2. Химические реакции 11

3. Тема 3. Вещества и их свойства 9

4. Тема 4 Химия и современное общество 2

14



Итого 34 часа

Материально-техническое и учебно – методическое обеспечение:
Базовый учебник: 1) Габриелян, О. С. И. Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия. 10 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян. - М.: «Просвещение», 
2020
Габриелян, О. С. И. Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений О.С. Габриелян. - М.: «Просвещение», 2020,

Основная литература:
1) О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.
2) О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Проверочные
и контрольные работы.
3)  Ширшина,  Н.  В.  Химия.  10 класс:  тестовые задания для подготовки к итоговой
аттестации.
4) О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие.
5) О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.
6) О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Проверочные
и контрольные работы.
Дополнительная литература:

1) Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 2005.- 543 с.
2) Дидактический материал по химии для 10 класса. Пособие для учителя. Органическая

химия в тестах, задачах и упражнениях, 10 класс, Габриелян О.С., Остроумов И.Г. –
М.:Дрофа, 2003 – 400с.

3) Журнал «Химия в школе»
4) Химия:  проектная  деятельность  учащихся/авт.-сост.  Н.В.  Ширшина.-  Волгоград:

Учитель, 2007.- 184 с.
Наглядные пособия:

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
2. Эектрохимический ряд напряжений металлов
3. Таблица растворимости солей, кислот, оснований.
4. Таблица индикаторов
5. Модели атомов
6. Коллекции: «Нефть», «Каменный уголь», «Пластмассы», «Волокна»

Электронные ресурсы:
1. CD «Химия общая и неорганическая». Образовательная коллекция.
2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»-М.: Просвещение,2001
3. CD « Органическая химия». Образовательная коллекция.
4. CD «Репетитор ». Образовательная коллекция

15
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