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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) разработана в соответ-

ствии с нормативными актами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени 

С. Преминина» на 2019-2024 г.г., утвержденная приказом директора № 01-15/73 от 30.08.2019 г.; 

- УМК «Химия. Базовый уровень. 10-11 класс» В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. И. Тере-

нин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-

11 классов общеобразовательных организаций на базовом уровне. На изучение учебного предме-

та отводится 1 час в неделю, всего 67 часов.  

Цели среднего общего образования с учетом специфики предмета: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значи-

мость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятель-

ности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

стей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

современной естественно научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окру-

жающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, — ис-

пользуя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и само-

познания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятель-

ности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой хи-

мии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданны-

ми свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. В рабочей программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значе-

нии; 

 «Химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях проте-

кания таких превращений и способах управления реакциями; 



 

 «Применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материала-

ми и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «Язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химиче-

ской номенклатуры, а так же владение химической символикой (химическими формулами 

и уравнениями) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися следую-

щих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осозна-

ние необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей по-

знавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, при-

менении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, по-

иск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, пони-

мание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования при 

изучении химии научиться: 

а) выпускник на базовом уровне научится: 

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

и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 



 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

б) выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

  



 

Содержание учебного предмета 

10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема 1. Основные понятия органической химии (5 часов) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Причины многооб-

разия органических веществ.  

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Особенность 

химических реакций органических соединений. Структурная теория органических соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Ос-

новные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. За-

висимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры.  

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные произ-

водные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Демонстрации.  

1. Разложение сахара.  

2. Коллекция органических веществ и материалов.  

3. Модели органических молекул 

Тема 2. Углеводороды (8 часов) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия 

и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изменения. Хими-

ческие свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидри-

рования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, горение мета-

на как один из основных источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алке-

нов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. Физиче-

ские свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (га-

логенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функ-

циональных производных углеводородов, горения. Реакции присоединения к гомологам этиле-

на. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его использова-

ния. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Получение этилена 

в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Примене-

ние этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными свя-

зями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. Физи-

ческие свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоедине-

ния (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как источник высокотемператур-



 

ного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции замещения в 

бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получения хими-

ческих средств защиты растений, реакции присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи (на примере толуола), 

горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной 

воде.  

4. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида каль-

ция. 

Лабораторные опыты.  

1. Составление моделей алканов.  

2. Взаимодействие алканов с бромом.  

3. Составление моделей непредельных углеводородов. 

Контрольная работа № 1 «Углеводороды» 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (17 часов) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд пре-

дельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галоге-

новодородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этиле-

на, реакция горения (спирты как топливо), окисление в альдегид. Получение метанола из син-

тез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека.  

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. По-

лучение этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. Физиче-

ские свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: реак-

ции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его разложение. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в со-

ставе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолформальдегидная смола. Качественные 

реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и 

кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные 

реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидрокси-

дом меди(II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 



 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение фор-

мальдегида, ацетальдегида и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как предста-

вители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об ароматических (бен-

зойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоно-

вых (молочная, лимонная) и высших карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) 

кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных спиртов, гомоло-

гов бензола). Специфические способы получения муравьиной и уксусной кислот. Химические 

свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основа-

ниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерифи-

кации как способ получения сложных эфиров, галогенирование по a-углеродному атому. При-

менение муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных 

эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении полимерных ма-

териалов. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Раститель-

ные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из 

остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их непре-

дельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения со-

лей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции угле-

водов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель моно-

сахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом 

меди(II) и аммиачным раствором оксида серебра(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спир-

товое). Значение и применение глюкозы. Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. 

Гидролиз сахарозы. Свойства и применение сахарозы. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и 

гликоген как представители полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические 

полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль полисахаридов.  

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности 

анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Ре-

акция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. При-

менение аминов.  

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, 

серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свойства амино-

кислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие с щелочами 

и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Биологическое значение a-аминокислот. Области применения 

аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, денатура-

ция, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме.  



 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органи-

ческих соединений. Типы химических реакций в органической химии 

Демонстрации.  

1. Окисление этанола в альдегид. 

2. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.  

4. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием углекислого газа.  

5. Качественные реакции на фенол. 

6. Реакция «серебряного зеркала». 

7. Окисление глюкозы гидроксидом меди(II).  

8. Качественная реакция на крахмал.  

9. Реакция анилина с бромной водой.  

10. Коллекция аминокислот.  

11. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

12. Растворение и осаждение белков.  

13. Цветные реакции белков. 

14. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты.  

1. Свойства этилового спирта.  

2. Свойства глицерина.  

3. Свойства уксусной кислоты.  

4. Свойства бензойной кислоты.  

5. Гидролиз аспирина. 

6. Свойства глюкозы.  

7. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2 «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» 

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (4 часа) 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, мо-

номер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы получе-

ния полимеров. Современные полимерные материалы.  

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтиленте-

рефталат).  

Волокна природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (ка-

прон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. 

Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации.  

1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 

2. Горение целлулоида. 

Лабораторные опыты.  

1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 1. «Распознавание пластмасс». 

Практическая работа № 2. «Распознавание волокон» 

  



 

11 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

Тема 1. Вещество (8 часов) 

Строение вещества. Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная масса», «количество вещества», «молярная масса 

вещества». Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и органические 

вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная 

орбиталь. s-, p-, d-, f-орбитали. Строение электронных оболочек атома. Электронная конфигура-

ция атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

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

Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины и за-

кономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших оксидов и гидроксидов) 

по периодам и группам Периодической системы (на примере элементов малых периодов и глав-

ных подгрупп). 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы химической свя-

зи (ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный 

и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ионная связь и механизм ее 

образования. Металлическая связь. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристалличе-

ских решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Водородная связь. Причины многообразия веществ. 

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Насыщенные, нена-

сыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. Способы выражения кон-

центрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. Дисперсные системы. Коллоид-

ные растворы. Истинные растворы. Взвеси (суспензии и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Примеры коллоидных систем в повседневной жизни. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень дис-

социации. Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение важней-

ших классов неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в свете теории 

электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды (кислотная, нейтраль-

ная и щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как показатель кислотности среды. 

Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и фенолфталеин) 

Демонстрации.  

1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.  

2. Получение и перекристаллизация иодида свинца («золотой дождь»).  

3. Эффект Тиндаля.  

4. Электропроводность растворов электролитов.  

5. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления рас-

твора.  

6. Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора. 

Лабораторные опыты.  

1. Водородный показатель 

Тема 2. Химические реакции (9 часов) 



 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы вещества. Вы-

числения по химическим уравнениям количества, объема, массы продуктов реакции. 

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды 

водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролиза в био-

логических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окис-

литель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процес-

сах и жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и расплавов. Применение электро-

лиза в промышленности 

Демонстрации.  

1. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

2. Гидролиз солей.  

3. Медно-цинковый гальванический элемент. 

Лабораторные опыты. 

1. Признаки протекания химических реакций.  

2. Условия протекания реакций ионного обмена.  

3. Качественные реакции. 

4. Окислительно-восстановительные реакции. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Химические ре-

акции». 

Контрольная работа № 1 «Вещество. Химические реакции» 

Тема 3. Неорганическая химия (6 часов) 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества — неметаллы. Физические 

свойства неметаллов. Аллотропия.  

Химические свойства неметаллов на примере галогенов. Окислительно-

восстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Неметаллы как ти-

пичные окислители. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. Физиче-

ские свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. 

Окислительно-восстановительные свойства металлов главных и побочных подгрупп (медь, желе-

зо). Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Электрохи-

мический ряд напряжений металлов Н. А. Бекетова (ряд стандартных электродных потенциалов). 

Окраска пламени соединениями металлов. Коррозия металлов как окислительно-

восстановительный процесс. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в 

природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная металлургия. Производство чугу-

на, алюминия  

Демонстрации.  

1. Взаимодействие бромной воды с иодидом калия.  

2. Взаимодействие алюминия с йодом.  



 

3. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.  

4. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление со свойствами неметаллов.  

2. Вытеснение галогенов из растворов их солей.  

3. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  

4. Окраска пламени солями 

Практическая работа № 2. Получение медного купороса. 

Тема 4. Научные основы химического производства (5 часов) 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависи-

мость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих ве-

ществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье. 

Научные принципы организации химического производства. Производство серной кисло-

ты. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав, переработка. 

Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и риформинге. Октановое чис-

ло бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродук-

тов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Топливо, его виды. 

Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый и каменный уголь, торф. Альтернативные 

источники энергии. 

Демонстрации.  

1. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов раз-

личных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одина-

ковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты.  

2. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ и температуры на при-

мере взаимодействия растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 

3. Зависимость скорости реакции от катализатора на примере разложения пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

4. Модель «кипящего слоя». 

Лабораторные опыты. 

1. Скорость химической реакции. 

2. Химическое равновесие. 

3. Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами 

Контрольная работа № 2 «Неорганическая химия. Основы химического производства» 

Тема 5. Химия в жизни и обществе (5 часов) 

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки.  

Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Лекарства: 

противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), анальгетики ненаркоти-

ческие (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, вяжущие средства, стероидные. Гор-



 

моны. Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекар-

ственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употреб-

ление алкоголя, наркомания).  

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. 

Мыло. Стиральные порошки. Отбеливатели. Средства личной гигиены. Средства борьбы с быто-

выми насекомыми: репелленты, инсектициды. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строитель-

ных материалов в практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Неорганические материалы. Стекло и керамика. Пигменты и краски.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охра-

на гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. «Зеленая» хи-

мия. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

 Итоговая контрольная работа. 



Тематическое планирование 

10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и фор-

мы деятельности) 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1. Основные поня-

тия органической 

химии  

5 1. Установление довери-

тельных отношений между 

педагогическим работником 

и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб педаго-

гического работника, при-

влечению их внимания к об-

суждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их по-

знавательной деятельности. 

2. Побуждение обучающих-

ся соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстника-

ми (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

3. Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, выска-

зывания обучающимися сво-

его мнения по ее поводу, 

Различать предметы изучения органической и неорганической химии. Сравни-

вать органические и неорганические соединения. Понимать особенности проте-

кания и формы записи органических реакций. Характеризовать особенности 

строения атома углерода. Объяснять причины многообразия и особенности стро-

ения органических веществ. Называть изученные положения структурной теории 

органических веществ. Представлять вклад А. М. Бутлерова в развитие химии. 

Оперировать понятиями «валентность», «степень окисления», «химическое стро-

ение», «структурная формула». Моделировать молекулы некоторых органиче-

ских веществ. Оперировать понятиями «изомер», «изомерия». Описывать про-

странственную структуру изучаемых веществ. Отражать состав и строение орга-

нических соединений с помощью структурных формул. Оперировать понятиями 

«функциональная группа», «гомолог», «гомологическая разность». Классифици-

ровать органические соединения по строению углеродной цепи и типу углерод-

углеродной связи. Классифицировать производные углеводородов по функцио-

нальным группам. Называть органические соединения, используя принципы но-

менклатуры 

2. Углеводороды  8 Называть алканы по тривиальной и международной номенклатуре. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». Записывать формулы изомеров и гомологов ал-

канов и называть их. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях из-

менений свойств в гомологическом ряду алканов. Моделировать строение изуча-

емых веществ. Иметь представление о важнейших химических свойствах алка-

нов. Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения алка-

нов. Сопоставлять химические свойства алканов с областями применения. Про-

гнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории химического 

строения органических веществ. Называть алкены по тривиальной и междуна-

родной номенклатуре. Записывать формулы изомеров и гомологов алкенов и 

называть их. Моделировать строение изучаемых веществ. Иметь представление о 

важнейших химических свойствах алкенов. Опытным путем доказывать непре-

дельный характер углеводородов. Характеризовать промышленные и лаборатор-

ные способы получения алкенов. Сопоставлять химические свойства алкенов с 

областями применения. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно прово-



 

выработки своего к ней от-

ношения. 

4. Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного предмета 

через демонстрацию обуча-

ющимися примеров ответ-

ственного, гражданского по-

ведения, проявления челове-

колюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответ-

ствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для об-

суждения в классе. 

5. Применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактиче-

ского   театра, где   получен-

ные на уроке знания обыг-

рываются в театральных по-

становках; дискуссий, кото-

рые дают обучающимся воз-

можность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся команд-

ной работе и взаимодей-

ствию с другими обучаю-

щимися. 

6. Включение в урок игро-

вых процедур, которые по-

димые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. Соблюдать правила техники безопасности. Называть алки-

ны по тривиальной и международной номенклатуре. Записывать формулы изо-

меров и гомологов алкинов и называть их. Иметь представление о важнейших 

химических свойствах алкинов. Опытным путем доказывать непредельный ха-

рактер углеводородов. Характеризовать промышленные и лабораторные способы 

получения алкинов. Сопоставлять химические свойства алкинов с областями 

применения. Оперировать понятием «ароматичность». Моделировать строение 

бензола. Иметь представление о важнейших химических свойствах ароматиче-

ских углеводородов. Характеризовать промышленные способы получения аро-

матических углеводородов. Сопоставлять химические свойства ароматических 

углеводородов с областями применения. Систематизировать и обобщать полу-

ченные знания о строении, свойствах, получении и применении углеводородов. 

Составлять обобщающие схемы. Описывать генетические связи между изучен-

ными классами органических соединений. Осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении собственных достижений в процессе решения учебных и 

познавательных задач 

3. Кислород- и азот-

содержащие орга-

нические соеди-

нения  

17 Называть спирты по международной номенклатуре. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменений свойств в гомологическом ряду одно-

атомных спиртов. Классифицировать спирты по атомности. Моделировать стро-

ение изучаемых веществ. Иметь представление о важнейших химических свой-

ствах одноатомных спиртов. Характеризовать промышленные и лабораторные 

способы получения спиртов. Исследовать свойства одноатомных спиртов. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 

и описывать химические реакции с помощью родного языка и языка химии. Со-

блюдать правила техники безопасности. Осознавать токсическое действие мета-

нола и этанола на организм. Соблюдать правила экологически грамотного и без-

опасного обращения с горючими и токсичными веществами в быту и окружаю-

щей среде. Иметь представление о важнейших химических свойствах много-

атомных спиртов. Проводить качественные реакции на многоатомные спирты. 

Иметь представление о важнейших химических свойствах фенола. Проводить 

качественные реакции на фенол. Называть альдегиды и кетоны по международ-

ной номенклатуре. Записывать формулы изомеров и гомологов альдегидов и ке-

тонов, называть их. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изме-

нений свойств в гомологическом ряду альдегидов и кетонов. Иметь представле-

ние о важнейших химических свойствах альдегидов и кетонов. Характеризовать 



 

могают поддержать мотива-

цию обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помо-

гают установлению добро-

желательной атмосферы во 

время урока. 

7. Организация шефства мо-

тивированных и эрудиро-

ванных обучающихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами, дающего обучаю-

щимся социально значимый 

опыт сотрудничества и вза-

имной помощи 

8. Инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и группо-

вых исследовательских про-

ектов, что даст обучающим-

ся возможность приобрести 

навык самостоятельного ре-

шения теоретической про-

блемы, навык генерирования 

и оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

промышленные и лабораторные способы получения альдегидов и кетонов. 

Называть карбоновые кислоты по международной номенклатуре. Обобщать зна-

ния и делать выводы о закономерностях изменений свойств в гомологическом 

ряду карбоновых кислот. Иметь представление о важнейших химических свой-

ствах карбоновых кислот. Характеризовать промышленные и лабораторные спо-

собы карбоновых кислот. Исследовать свойства карбоновых кислот. Называть 

сложные эфиры по международной номенклатуре. Иметь представление о важ-

нейших химических свойствах сложных эфиров. Характеризовать особенности 

свойств жиров на основе их строения. Характеризовать области применения жи-

ров и их биологическую роль. Классифицировать углеводы. Характеризовать 

особенности свойств углеводов на основе их строения. Характеризовать  свой-

ства глюкозы как вещества с двойственной функцией (альдегидоспирта). Иссле-

довать свойства глюкозы. Проводить качественные реакции на глюкозу. Харак-

теризовать области применения углеводов и их биологическую роль. Характери-

зовать особенности свойств дисахаридов на основе их строения. Характеризо-

вать области применения углеводов и их биологическую роль. Характеризовать 

особенности свойств полисахаридов на основе их строения. Проводить каче-

ственные реакции на крахмал. Характеризовать области применения углеводов и 

их биологическую роль. Иметь представление о строении и важнейших химиче-

ских свойствах аминов. Характеризовать способы получения аминов. Характери-

зовать аминокислоты как амфотерные органические соединения. Иметь пред-

ставление о строении и важнейших химических свойствах аминокислот. Харак-

теризовать функции, области применения аминокислот и их биологическую 

роль. Характеризовать белки как полипептиды. Иметь представление о строении 

и важнейших химических свойствах белков. Проводить качественные реакции на 

белки. Характеризовать функции, области применения белков и их биологиче-

скую роль. Описывать генетические связи между изученными классами органи-

ческих соединений. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении соб-

ственных достижений в процессе решения учебных и познавательных задач 

4.  Высокомолеку-

лярные вещества  

4 Оперировать понятиями «мономер», «полимер», «сополимер», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «полимеризация», «поликонденсация». Ха-

рактеризовать реакции полимеризации и поликонденсации как способы получе-

ния высокомолекулярных соединений. Характеризовать свойства изученных по-

лимерных материалов. Описывать свойства, способы получения и применения 

изученных полимерных материалов. Наблюдать демонстрируемые и самостоя-

тельно проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с по-



 

мощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила техники безопасности. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

пластмасс и волокон. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях из-

менений свойств органических соединений в зависимости от их строения. Осу-

ществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных задач 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и фор-

мы деятельности) 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1. Вещество  8 1. Установление довери-

тельных отношений между 

педагогическим работником 

и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб педаго-

гического работника, при-

влечению их внимания к об-

суждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их по-

знавательной деятельности. 

2. Побуждение обучающих-

ся соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (педагогиче-

скими работниками) и 

сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной 

дисциплины и самооргани-

зации. 

3. Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уро-

Называть и объяснять причины многообразия веществ. Обобщать понятия 

«атом», «молекула», «вещество». Обобщать понятия «химический элемент», 

«порядковый номер», «изотоп», «электронная оболочка», «электронный слой», 

«электронная орбиталь», «s-орбиталь», «р-орбиталь», «d-орбиталь». Описывать 

электронное строение атома с помощью электронной конфигурации. Сравнивать 

электронное строение атомов малых и больших периодов. Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», 

«водородная связь», «металлическая связь». Конкретизировать понятие «хими-

ческая связь». Классифицировать типы химической связи и объяснять их меха-

низмы. Предсказывать тип химической связи, зная формулу или физические 

свойства вещества. Обобщать понятия «ионная кристаллическая решетка», 

«атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая решетка». Конкретизировать понятие «кри-

сталлическая решетка». Классифицировать вещества в соответствии с типами 

кристаллических решеток. Предсказывать тип кристаллической решетки, зная 

формулу или физические свойства вещества. Характеризовать Периодическую 

систему химических элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Описывать и характеризовать структуру таблицы «Пе-

риодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Сравнивать 

электронное строение атомов элементов малых и больших периодов. Характери-

зовать роль великого русского химика Д. И. Менделеева в развитии науки. Объ-

яснять закономерности изменения свойств элементов, простых веществ, высших 

оксидов и гидроксидов в группах и периодах Периодической системы. Опреде-

лять понятия «раствор» и «растворимость». Описывать процессы, происходящие 

при растворении веществ в воде. Характеризовать коллоидные растворы. Пони-



 

ках явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, выска-

зывания обучающимися сво-

его мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней от-

ношения. 

4. Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного предмета 

через демонстрацию обуча-

ющимися примеров ответ-

ственного, гражданского по-

ведения, проявления челове-

колюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответ-

ствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для об-

суждения в классе. 

5. Применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактиче-

ского   театра, где   получен-

ные    на   уроке    знания    

обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой ра-

мать отличие коллоидных растворов от истинных. Понимать сущность процес-

сов коагуляции и синерезиса. Определять понятия «электролиты», «неэлектроли-

ты», «катионы», «анионы», «степень диссоциации». Описывать процессы, про-

исходящие при растворении электролитов и неэлектролитов в воде. Формулиро-

вать основные положения теории электролитической диссоциации. Записывать 

уравнения электро литической диссоциации. Определять понятия «водородный 

показатель», «индикатор». Определять кислотность среды с помощью индикато-

ров. Делать выводы по результатам проведенных химических опытов. Наблю-

дать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и опи-

сывать химические реакции с помощью родного языка и языка химии. Соблю-

дать правила техники безопасности 

2. Химические реак-

ции  

9 Обобщать понятия «молярная масса», «количество вещества», «молярный объем 

газа». Проводить расчеты по химическим уравнениям. Использовать алгоритмы 

при решении задач. Характеризовать условия протекания реакций в растворах 

электролитов до конца. Предсказывать реакцию среды водных растворов солей. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 

и описывать химические реакции с помощью родного языка и языка химии. Де-

лать выводы по результатам проведенных химических опытов. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. Знать качественные реакции на ионы. Характеризо-

вать окислительно-восстановительные реакции как процессы, при которых изме-

няются степени окисления атомов. Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. Объяс-

нять процессы, протекающие при электролизе расплавов и растворов. Составлять 

схемы электролиза в растворах и расплавах. Описывать принцип действия 

гальванического элемента, аккумулятора. Раскрывать практическое значение 

электролиза. Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

идентификации веществ с помощью качественных реакций. Составлять обобща-

ющие схемы. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении собствен-

ных достижений в процессе решения учебных и познавательных задач 

3.  Неорганическая 

химия  

6 Классифицировать неорганические вещества. Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений свойств неметаллов в периодах и группах Перио-

дической системы. Прогнозировать свойства неизученных элементов и их со-

единений на основе знаний о Периодическом законе. Характеризовать нахожде-

ние в природе, свойства, биологическую роль и области применения неметаллов. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и само-

стоятельно проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 



 

боты или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаимо-

действию с другими обуча-

ющимися. 

6. Включение в урок игро-

вых процедур, которые по-

могают поддержать мотива-

цию обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помо-

гают установлению добро-

желательной атмосферы во 

время урока. 

7. Организация шефства мо-

тивированных и эрудиро-

ванных обучающихся над их 

неуспевающими однокласс-

никами, дающего обучаю-

щимся социально значимый 

опыт сотрудничества и вза-

имной помощи 

8. Инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и группо-

вых исследовательских про-

ектов, что даст обучающим-

ся возможность приобрести 

навык самостоятельного ре-

шения теоретической про-

блемы, навык генерирования 

и оформления собственных 

идей, навык уважительного 

помощью родного языка и языка химии. Делать выводы по результатам прове-

денных химических опытов. Соблюдать правила техники безопасности. Обоб-

щать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств металлов и 

их соединений на основе знаний о периодическом законе. Характеризовать осо-

бенности сплавов. Прогнозировать свойства неизученных веществ. Характеризо-

вать химические свойства металлов как восстановителей. Характеризовать кор-

розию металлов как окислительно-восстановительный процесс. Обосновать спо-

собы защиты от коррозии. Характеризовать нахождение в природе, биологиче-

скую роль и области применения металлов. Характеризовать способы получения 

металлов в соответствии с их химической активностью. Понимать химизм про-

цессов, лежащих в основе производства металлов. Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический эксперимент по получению медного купороса. Осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе 

решения учебных и познавательных задач 

4.  Научные основы 

химического про-

изводства  

5 Характеризовать скорость химической реакции. Объяснять условия, влияющие 

на скорость химических реакций. Определять понятия «катализ», «катализатор». 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 

и описывать химические реакции с помощью родного языка и языка химии. Де-

лать выводы по результатам проведенных химических опытов. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. Определять понятия «равновесие» и «химическое 

равновесие». Объяснять условия, влияющие на положение химического равнове-

сия. Предсказывать направление смещения химического равновесия при измене-

нии условий проведения обратимой химической реакции.  Характеризовать об-

щие принципы и экологические проблемы химического производства. Понимать 

химические способы получения энергии. Составлять обобщающие схемы. Осу-

ществлять познавательную рефлексию в отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных задач. 

5. Химия в жизни и 

обществе  

5 Характеризовать биологическую роль различных питательных веществ. Приво-

дить примеры продуктов, богатых теми или иными природными веществами. 

Осваивать нормы экологического и безопасного обращения с лекарственными 

препаратами. Характеризовать различные ингредиенты, входящие в состав важ-

нейших продуктов питания, используя информацию о составе продукта, разме-

щенную на этикетке. Пропагандировать здоровый образ жизни. Понимать роль 

важнейших групп лекарственных средств. Рассуждать о вреде алкоголя, курения, 

о недопустимости наркотических средств. Прогнозировать последствия наруше-

ний правил безопасной работы со средствами бытовой химии. Различать основ-



 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

ные минеральные (азотные, калийные, фосфорные) удобрения. Описывать хими-

ческие реакции, лежащие в основе получения изучаемых веществ. Использовать 

полученные знания при применении различных веществ в быту. Наблюдать са-

мостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью родного языка и языка химии. Делать выводы по результатам прове-

денных химических опытов. Соблюдать правила техники безопасности. Харак-

теризовать общие принципы и экологические проблемы при получении и сжига-

нии топлива. Определять понятие «зеленая» химия. Характеризовать общие 

принципы «зеленой» химии. Рассуждать о риске загрязнения окружающей среды 

при использовании многих традиционных технологий. Осуществлять познава-

тельную рефлексию в отношении собственных достижений в процессе решения 

учебных и познавательных задач 

 



Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности 

Оснащение кабинета химии общеобразовательного учреждения проводят в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», используя оборудование, пособия и ре-

активы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса по химии. Для осу-

ществления образовательного процесса по химии необходимо следующее учебное оборудование: 

1. Приборы, наборы химической посуды с принадлежностями.  

Они подразделяются на демонстрационные приборы и их лабораторные аналоги, наборы для 

демонстрационных опытов и наборы для проведения лабораторных работ по химии, которые выда-

ются на каждый стол и, как правило, комплектуются раздаточным лотком. Помимо демонстрацион-

ных и лабораторных выделяют приборы и принадлежности общего назначения. К ним относятся раз-

личные измерительные приборы: весы, термометры, ареометры, а также спиртовки, пробирочные 

нагреватели, электрические лабораторные плитки, сушильные шкафы и др. 

2. Химические реактивы. В сегодняшней образовательной практике для удобства использо-

вания химические реактивы объединены в наборы в соответствие с тематикой лабораторных работ, 

предусмотренных примерной программой. Масса каждого реактива в наборе и степень его химиче-

ской чистоты соответствуют и задачам определенной лабораторной работы, и годовой потребности в 

нем для работы с одной параллелью. 

3. Натуральные объекты. К натуральным объектам, необходимым для изучения химии, от-

носят различные коллекции. Коллекции, предусмотренные школьной программой, позволяют позна-

комить школьников с основными видами минералов, полезных ископаемых, горных пород, мине-

ральных удобрений, наглядно представить продукты различных химических производств – пласт-

массы, каучуки, синтетические волокна, продукты переработки нефти и каменного угля, металлы и 

сплавы на их основе. Коллекции позволяют учащимся наглядно познакомиться с этими объектами. 

Особенно интересны коллекции, которые позволяют не только рассмотреть внешний вид веществ, но 

и ознакомиться с их химическими свойствами. Такие коллекции укомплектованы специальными об-

разцами, которые используются для химического анализа. 

4. Модели и макеты. Объемные модели помогают представить структуры кристаллических 

решеток различных веществ и молекул. Как правило, кабинет химии оснащают кристаллическими 

решетками алмаза, графита, железа, меди и хлорида натрия. Наряду с готовыми моделями существу-

ют наборы атомов для составления шаростержневых моделей молекул. К этому типу оборудования 

также относятся и макеты различных установок, применяемых в химической промышленности: 

например, макет доменной печи, макет колонны для синтеза аммиака и др. 

5. Экранно-звуковые средства обучения. К ним относят средства обучения, требующие ис-

пользования специальной аппаратуры для предъявления заложенной в них учебной информации. 

Экранно-звуковые пособия разделяются на две группы: статичные и динамичные. К статичным отно-

сятся диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Динамич-

ными экранно-звуковыми пособиями являются кино- и видеофильмы, мультфильмы. 

6. Технические средства обучения. К ТСО относят технические устройства, с помощью ко-

торых учащиеся воспринимают информацию экранно-звуковых средств обучения. Это автоматизи-

рованное рабочее место учителя, мультимедийные проекторы, компьютеры, телевизоры, видеомаг-

нитофоны. 

7. Печатные средства обучения. К этой группе оборудования относятся таблицы, графики; 

диаграммы; схемы; эскизы; рисунки; фотографии; портреты выдающихся ученых-химиков. В про-

цессе обучения химии используются таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. В таких таблицах используется химическая 



 

символика – особый химический язык, позволяющий выразить состав, строение и превращения ве-

ществ. 

8. Учебно-методический комплекс. Данный учебно-методический комплекс для изучения 

курса химии в средней (полной) общей школе создан авторским коллективом преподавателей хими-

ческого факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова: Химия. 

10 класс. Учебник с электронным приложением (авторы В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. В. Лунин, 

А. А. Дроздов, В. И. Теренин), Химия. 11 класс. Учебник с электронным приложением (авторы В. В. 

Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. В. Лунин, А. А. Дроздов). 

9. Электронные образовательные ресурсы. 

https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

https://ege.sdamgia.ru/  Сдам ГИА: Решу ЕГЭ 

https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

https://www.yoursystemeducation.com/ Подготовка к ЦТ и ЕГЭ по химии 

https://4ege.ru/ 4ЕГЭ 

http://www.virtulab.net/ Виртуальная образовательная лаборатория 

http://www.hemi.nsu.ru/ Основы химии.  Интернет-учебник 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.alhimik.ru/ Алхимик: образовательный проект для учителей, школьников, абитуриентов и 

студентов 

http://www.chem.msu.ru/ Химическая информационная сеть 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

https://statgrad.org/ СтатГрад 

https://foxford.ru/ Онлайн-школа «Фоксфорд» 

https://www.yaklass.ru/ ЯКласс. Цифровой образовательный ресурс для школ 
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