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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Химия: теория и практика» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», приказа Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г  № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г  № 413", приказа Минпросвещения России от 

18.05.2023г N 371  "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования", на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ СШ № 3, утвержденной приказом МАОУ СШ №3 от 30.08.2023 

№192). 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного курса «Химия: теория и 

практика» в 10 классе – в объеме 1 час в неделю, итого 34 часа в год; в 11 класс – в объеме 

1 час в неделю, итого 34 часа в год. 

Программа учебного курса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предмета «Химия» и дает примерное 

распределение учебных часов по содержательным компонентам и разделам. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей 

и качества образования, может использоваться образовательной организацией при 

разработке образовательной программы. 



Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные цели изучения учебного курса ««Химия: теория и практика»  - 

системное и осознанное освоение химических знаний, овладение методами познания и 

исследования химических веществ, применения полученных знаний для понимания 

окружающего мира. 

Основные задачи: 

формирование научного мировоззрения, химического мышления для понимания 

роли химии в познании природы и ее законов; 

создание условий для самостоятельного получения, переработки и применения 

химических знаний; 

развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно- научного 

образования; 

формирование химической, экологической культуры обучающихся. 

 

Содержание учебного курса «Химия: теория и практика» представлено 

крупными разделами, начиная с органической химии и заканчивая систематизацией 

знаний по теоретическим основам общей и органической химии на основе ведущих 

законов и теорий химической науки. Разделы желательно изучать в представленной 

последовательности, т.к., это позволяет сформировать у обучающихся целостную систему 

химических знаний. 

Программный материал отражает все современные запросы общества к 

химическому образованию – применение идей развивающего обучения химии, создание 

условий для межпредметной интеграции, использования 

возможностей предмета для социализации и индивидуального развития 

обучающихся. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 

Программа предусматривает обеспечение углубленной подготовки обучающихся по 

химии. Программа предлагает более глубокое изучение ведущих идеи и теории 

химической науки. С помощью сравнительного обобщения общей и органической химии 

раскрываются особенности строения химических веществ, формируется понятие о 

взаимосвязи органических и неорганических соединений, химических реакций, 



использования единых методов получения и исследования химических веществ. 

Программа позволяет создать химическую картину окружающего мира, включающую 

компоненты живой и неживой природы. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологиии направлено на решение задач обобщения 

теоретических основ общей, неорганической химии и органической химии с опорой на 

фундаментальные понятия, законы и теории. Ведущую роль в раскрытие содержания 

принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе элементов, теории 

химического строения веществ. 

Программа учебного курса «Химия: теория и практика» представлена 

следующими содержательными компонентами: 

Углеводороды; 

Кислородсодержащие органические вещества.  

Азотсодержащие органические вещества; 

Вещества живых клеток; 

Высокомолекулярные органические вещества, волокна; Вещество; 

Химическая реакция; 

Комплексные соединения и кристаллогидраты; Классификация веществ и их 

свойства; 

Сплавы и интерметаллиды; Многообразие органических веществ; 

Познание и применение веществ и химических реакций. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает выделение в 

изучаемом материале ведущих идей и теорий, выстраивание логической системы курса и 

учебного материала внутри одной темы. Принцип системности и последовательности 

позволяет сохранить соотношение между теоретическими положениями и практической 

составляющей курса. Реализуется в последовательности теории, практики, контроля и 

самоконтроля учащихся. 

Принцип непрерывности позволяет организовывать обучение с опорой на знания 

химии, полученные на ступенях начального общего и основного



 общего образования, а также на жизненный опыт обучающихся. Кроме того, 

большую роль играют знания, сформированные другими предметными областями. 

Принцип доступности и индивидуализации строится на учете учебных 

возможностей обучающихся. Позволяет выбрать оптимально учебный материал, 

соответствующий возрастным, физическим, психологическим и интеллектуальным 

особенностям обучающихся. Обучение химическому содержанию остается доступным, но 

позволяет умственно и интеллектуально развивать обучающихся. 

Принцип вариативности в организации образовательной деятельности дает 

возможность для различных вариантов реализации теоретической и практической части 

курса, исходя из обеспеченности курса материально- техническим, информационным, 

методическим обеспечением, особенностями разных групп обучающихся в классе. 

Позволяет искать конструктивные пути организации учебной деятельности не только 

учителю, но и обучающимся. 

Принцип минимакса в организации образовательной деятельности позволяет 

обучающимся освоить обязательную часть реализуемой программы. Однако программа 

дает возможность развитию творчества, интеллекта учащихся через участие в проектной 

деятельности, в исследовательской деятельности, в решении задач повышенного уровня 

сложности. 

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, обозначенные 

федеральным государственным образовательным стандартом в предметной области 

естественно-научного образования с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Содержание учебного курса 

Углеводороды. (18 часов) 1.1: Введение. (4 часов) 

Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные 

и электронно-графические формулы атома углерода. 

Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации. 

Геометрия молекул рассмотренных веществ. Кратность углерод - углеродных связей. 

Особые виды связи в органических веществах: σ – связь и π – связь. 

Номенклатура органических соединений: систематическая, тривиальная, 

рациональная. Общие принципы построения названий органических веществ, упражнения 

– составление формул по названиям и наоборот. 

Виды изомерии органических соединений: структурная и пространственная. 

Алгоритм решения задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 

Предельные углеводороды. (4 часов) 



Алканы. Параметры химической связи, пространственное строение молекул, 

понятие о конформациях, виды конформаций. Связь пространственного строения и 

устойчивости веществ. 

Особенности протекания химических реакций с участием алканов, механизм 

реакции свободно-радикального замещения. 

Циклоалканы. Особенности строения и свойств циклоалканов: реакции замещения 

и присоединения. 

Решение задач на нахождения молекулярных

 формул органических веществ по продуктам сгорания. 

Непредельные углеводороды. (6 часов) 

Природа двойной связи в алкенах и алкадиенах. Образование и параметры двойной связи. Виды изомерии. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием алкенов. 

Алкины. Природа тройной связи. Образование и параметры тройной связи. Виды 

изомерии. 

Реакции присоединения и замещения в алкинах. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием алкинов. 

Решение задач на нахождения молекулярных формул 

углеводородов по общей формуле вещества. 

 Ароматические углеводороды. (4 часов) 

Природа ароматической связи, еѐ влияние на реакционную способность веществ. 

Изомерия и номенклатура аренов. Механизм реакции электрофильного замещения на 

примере бензола и его гомологов. 

Окислительно-восстановительные реакции, протекающие с участием гомологов 

бензола. 

Общие способы промышленных и лабораторных способов получения 

углеводородов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Кислородсодержащие органические вещества. Азотсодержащие 

органические вещества. 

Спирты. (4 часов) 

Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы 

(гидросогруппа, карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ, содержащих кислород. 

Распределение электронной плотности в молекулах спиртов разных 

гомологических рядов: предельных, непредельных, ароматических. Общая характеристика 



химических свойств спиртов. Реакции замещения, протекающие в углеводородном 

радикале спиртов. 

Особенности строения и свойств многоатомных спиртов. Фенолы, строение, 

свойства, ориентация в бензольном кольце. 

Промышленные и лабораторные способы получения спиртов и фенола. Механизм 

реакции нуклеофильного замещения на примере получения спиртов из галогеналканов. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием спиртов. 

Карбонильные соединения. (2 часа) 

Гомологические ряды карбонилов. Классификация. Изомерия  

и номенклатура. Электронное строение, взаимное влияние в молекулах. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Механизм

 реакций нуклеофильного присоединения на примере альдегидов и кетонов. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием альдегидов и кетонов. 

 Карбоксильные соединения. (4 часов) 

Состав, классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Электронное строение, взаимное влияние в молекулах. 

Особые свойства некоторых карбоновых кислот:

 муравьиной, пальмитиновой, стеариновой. Мыла. Отношение мыла к жесткой 

воде. 

Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. Особенности их свойств. 

Способы получения двухосновных кислот. Взаимосвязь кислородсодержащих 

органических веществ. 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического вещества, содержащего кислород. 

Амины. (2 часа) 

Амины. Основность аминов, обусловленная особым

 строением аминогруппы. 

Анилин. Основные свойства анилина в сравнении с аминами и аммиаком. 

Ориентация в бензольном кольце. Механизм реакции Зинина. Решение задач на 

нахождение молекулярной формулы органического вещества, содержащего азот. 

Вещества живых клеток. (3 часов) 

Жиры. Особенности строения, состав и классификация жиров. Свойства 

предельных и непредельных жиров. 

Моносахариды. Классификация, состав, изомерия, таутомерия, оптическая 

изомерия. Свойства моносахаридов на основании их состава и строения. Олигосахариды, 



полисахариды.Строение, нахождение в природе. Химические свойства: окисление, 

кислотный гидролиз. 

Аминокислоты –амфотерные органические соединения. Взаимное влияние двух 

функциональных групп друг на друга. Белки – природные полимеры. Гидролиз, 

денатурация, цветные реакции на белки. 

Высокомолекулярные органические вещества, волокна. (1 час) 

Полимеры, особенности строения, физических свойств,

 способы получения полимеров: полимеризация, поликонденсация. Пластмассы. 

Волокна, классификация, производство волокна капрон и лавсан реакцией 

поликонденсации. 

 

11 КЛАСС 

Химический элемент (4 часа) 

Формы существования химических элементов. Основные понятия и законы 

химии. Строение атома. Периодический закон. Периодическая система 

элементов и структура электронной оболочки атомов. 

Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение химической 

формулы вещества. 

Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем газов. Газовые законы. 

Алгоритмы решения расчетных задач.  

Алгоритмы решения экспериментальных задач при изучении 

неорганических и органических соединений. 

Вещество (4 часа) 

Электроотрицательность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Классификация ионов по составу (простые и 

сложные), цвета ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионной 

кристаллической решеткой. 

Классификация ковалентной химической связи. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Механизм 

образования и значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Металлическая связь. 

Классификация химических реакций (7 часов) 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, 

солей. Реакции ионного обмена. 



Расчеты, связанные с количественным составом растворов. 

Скорость химической реакции. Понятия «энтальпия», «энтропия», 

«энергия Гиббса». Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и 

условия его смещения. Решение задач по теме: «Скорость химической реакции» 

Тепловые эффекты химических реакций, закон Гесса. Расчеты

 по термохимическим уравнениям 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного и электронно-

ионного баланса. Влияние среды на протекание ОВР. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Обратимый гидролиз, 

необратимый гидролиз и обменный гидролиз. Водородный показатель. Электролиз 

расплавов и растворов веществ. 

Комплексные соединения и кристаллогидраты (1час) 

Координационная теория А. Вернера. Комплексные

 соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. Получение и 

применение. Кристаллогидраты. Химические свойства. Получение и применение. 

Классификация веществ и их свойства (5 часов) 

Характеристика металлов главных подгрупп I—III

 групп. 

Характеристика металлов – меди, хрома, железа. 

Характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп. 

Химические свойства неорганических веществ различных классов.  Взаимосвязь 

неорганических веществ. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Сплавы и интерметаллиды (2 часа) 

Сплавы и интерметаллиды. 

Решение задач на вычисление массовой доли металла в сплаве, выведение формул 

интерметаллидов. 

Многообразие органических веществ (4часов) 

Основные положения и направления развития теории химического строения 

органических веществ А.М. Бутлерова.  

Ароматические углеводороды. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических соединений. 

Химические свойства кислородсодержащих органических соединений. Сложные 

эфиры. Жиры. Мыла. Углеводы.  

Амины. Аминокислоты. Белки. 



Познание и применение веществ и химических реакций (7 часов) 

Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов. 

Качественные реакции на неорганические и органические вещества. 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества из 

участвующих в реакции. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Задачи на определение выхода продукта реакции. 

Задачи на определение количественного состава смеси.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРС 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Химия: теория и 

практика» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения 

химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  



интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни, в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 



рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, 

обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего 

общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 



для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; использовать знаково-символические 

средства наглядности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты учебного курса «Химия: теория и практика»:  

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 



науки на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 



веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой 

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

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно- исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 



содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Количества часов 

I. Углеводороды (18 часов) 

1. Введение 4 часа 

2. Предельные углеводороды 4 часа 

3. Непредельные углеводороды 6 часов 

4. Ароматические углеводороды 4 часа 

II. Кислородсодержащие органические вещества. Азотсодержащие 

органические вещества (12 часов) 

5. Спирты 4 часа 

6. Карбонильные соединения 2 часа 

7. Карбоксильные соединения 4 часа 

8. Амины 2 часа 

III. Вещества живых клеток (3 часов) 

9. Вещества живых клеток 3 часов 

IV. Высокомолекулярные органические вещества, волокна. 

(1 часов) 

1

0. 

Высокомолекулярные органические 

вещества, волокна 1 час 

V.Химический элемент (4 часа) 

1

1. 

Химический элемент 4 часа 

VI.Вещество (4 часа) 

1

2. 

Вещество 4 часа 

VII. Химическая реакция (7 часов) 

1

3. 

Химическая реакция 7 часов 

VIII. Комплексные соединения и кристаллогидраты (1 часа) 

1

4. 

Комплексные соединения и 

кристаллогидраты 

1 часа 

IX. Классификация веществ и их свойства (5 часов) 

1

5. 

Классификация веществ и их свойства 5 часов 

X. Сплавы и интерметаллиды (2 часа) 



1

6. 

Сплавы и интерметаллиды 2 часа 

XI. Многообразие органических веществ (4 часа) 

1

7. 

Многообразие органических веществ 4 часа 

XII. Познание и применение веществ и химических реакций (7 часов) 

18. Познание и применение веществ и 

химических реакций 

7 часов 





  об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

Наличие нескольких грубых

 ошибок, 

большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, 

значительное

 несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных 

работ. 

1 Ставится за полное незнание изученного 

 материала, отсутствие

 элементарных 

 умений и навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации Программы «Химия: теория и практика» необходимо создать 

систему учебного оборудования. Современные требования к системе учебного 

оборудования представлены в приказе Министерства образования и науки Российской 

федерации № 336 от 30.03.2016 года «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах российской 

федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания», Подраздел 15. Кабинет Химии. 

Кабинет химии – кабинет повышенной опасности, который должен быть оснащен 

всеми средствами техники безопасности. При проведении учебных и внеучебных занятий 

обязательно должны соблюдаться правилатехники безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии в соответствие с приказом № 127 от 10.07.1987 «О введении в 



действие правил техники безопасностидля кабинетов (лабораторий) химии 

общеобразовательныхшкол Министерства Просвещения СССР». 


