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Пояснительная записка 

   Необходимость разработки и ведения элективного курса для учащихся 10 и 11 классов «Избранные вопросы химии» обусловлена 

тем, что в соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ с УИОП №65 г. Кирова  за 2 года обучения по программе среднего общего 

образования на предмет химия выделяется всего 68 часов. В содержании курса химии в 10-11-х классах представлены только 

основополагающие химические теоретические знания, включающие самые общие сведения. Поверхностное изучение химии не 

облегчает, а затрудняет ее усвоение. Особенностью элективного курса является то, что занятия идут параллельно с изучением 

курса органической химии в 10-ом классе, и с изучением курса общей химии в 11-ом классе. Это даёт возможность постоянно и 

последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а учащимся получать более прочные знания по предмету. 

Рабочая программа курса служит для существенного углубления и расширения знаний по химии, необходимых для конкретизации 

основных вопросов органической, общей и неорганической химии и для общего развития учеников.  

 

Цель курса:  

- расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности.  

 

Задачи курса:  

- расширение и углубление знаний по химии;  

- закрепление умений и навыков комплексного осмысления знаний и их применение при решении задач и упражнений;  

- исследование и анализ алгоритмов решения типовых задач, умение находить способы решения комбинированных задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

       • Химия, 10 класс/ Габриелян О.С., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Химия, 11 класс/ Габриелян О.С., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

 Габриелян О. С. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя. 

 Габриелян О. С. Химия. 11 класс: Настольная книга учителя. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования 

(личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов 

освоения программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета 

«Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций 

базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими целостной системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и 

практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, 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 применения химии, осознания того, что достижения 

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 

осознание последствий этих 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 и 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: 

сформированности 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, 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 и 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 учебного предмета «Химия» 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.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  

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 и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со 

сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых 

веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, 

контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в 

познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, 

электронная оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 

изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических веществ 

А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели 

молекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению 

к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные 

соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия 

отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, 

целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А. М. Бутлерова для 

объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 



 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства типичных 

представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, 

метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними 

уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы 

их переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов 

реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, используемых в химии 

при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ 

при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация 

белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников 

(средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на 

живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных 

методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля 

для записи химических формул. 

 



 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в 

познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, 

изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы 

химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ 

(угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому 

классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 



 

«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ 

различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью 

уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу 

реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, 

участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые уравнения реакций 

ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических 

веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер 

смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения 

серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических 

проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», 

объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов 

сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние 

различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, 

карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 



 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников 

(средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на 

живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных 

методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля 

для записи химических формул. 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 
п/п 

 

Дата 
план 

Дата 
факт 

 Тема 

 
 

Элементы содержания 

 
 

1   Роль и место расчетных задач в системе обучения 
химии и практической жизни. Типы задач. 

Условные обозначения, названия и единицы измерения физи- 
ческих величин, их взаимосвязь. Приближенные вычисления, 
правила округления. 

2   Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества», «число Авогадро», молярная масса, моляр- 

ный объем. 

Общие рекомендации к решению и оформлению расчетных 

задач. Анализ химической задачи. 

3   Установление простейшей формулы вещества по мас- 

совым долям элементов с использованием абсолютной 

и относительной плотности вещества. 

Химические формулы: простейшая (эмпирическая), молеку- 

лярная (истинная, брутто-формула), графическая, структур- ная, 

электронная. (DН2, Dвозд., DО2, DN2 и др.) Вывод формулы вещества 

на основе массовой доли элемента, относительной 

плотности по другому газу, массе, объему, общей формуле 
гомологического ряда органических соединений. 

4   Вывод формулы вещества по относительной плотности 

и массе (объему или количеству) продуктов сгорания. 

Вывод формулы вещества по количеству вещества продуктов 

сгорания, общей формуле гомологического ряда органиче- ских 

соединений. 

5   Изомерия и номенклатура органических соединений Виды изомерии: пространственная и структурная. Простран- 

ственная изомерия и её виды. Номенклатура: тривиальная, 

современная. Правила систематической номенклатуры. Напи- 
6   Урок-упражнение по отработке навыков составления 

изомеров и их названий 



 

7   Урок-упражнение по  отработке навыков составления 
изомеров и их названий 

сание структурных формул изомеров. 

8   Вычисления массы (количества, объема) вещества по 

известному количеству (массе, объему) одного из 

вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

Расчеты по химическим уравнениям с использованием раз- 

личных величин.  

9   Вычисление массы, количества или объема продукта 
реакции по известной массе, количеству или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Степень чистоты основного вещества (вещества, вступающего      в 
реакцию), содержащего примеси. 

 

10   Вычисление массовой или объемной доли выхода про- 
дукта реакции от теоретически возможного. 

Массовая доля практического выхода. Объемная доля прак- 
тического выхода.  

     

11   Расчеты по химическим уравнениям, связанные с мас- 
совой долей растворенного вещества. 

Массовая доля растворенного вещества.  

12   Вычисление массы (объема или количества) продукта 

реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Если одно из реагирующих веществ взято в избытке, то рас- чет 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции 

осуществляют по массе (объему, количеству вещества) того 

реагента, который вступил в реакцию полностью.  

13   Расчеты по термохимическим уравнениям. Термохимическое уравнение, тепловой эффект химической 
реакции.  

14   Химические реакции в органической химии. Понятие о реакциях соединения. Понятие о реакциях отщепления.  

Реакции изомеризации. Правило Марковникова. Реакции 

ароматической системы и углеводородного радикала. 

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце 

(ориентанты I и II рода).  

15   Понятие о циклоалканах. Циклоалканы. Строение, изомерия, 
номенклатура и свойства.  

16   Алкадиены. Алкадиены. Строение молекул. Изомерия и номенклатура. 
Химические свойства алкадиенов.  

17   Каучук. Каучук в природе. Свойства каучука. Состав и строение нату- 
рального каучука. 

18   Бензол и его гомологи. Электронное строение бензола и его гомологов. Химические 
свойства гомологов бензола. 

19   Химические свойства углеводородов и способы их по- 

лучения. 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических уг- 
леводородов (бензола и толуола).  

20   Схемы превращений отражающих генетическую связь 
между углеводородами. 
 

Химические свойства углеводородов и способы их получе- ния. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между 

углеводородами. 



 

21   Урок-практикум по составлению схем превращений, 
отражающих генетическую связь между углеводоро- 

дами. 

 

22   Переработка углеводородного сырья. Перегонка нефти. Крекинг нефтепродуктов. Коксохимиче- ское 
производство. 

23   Характерные химические свойства предельных одно- 
атомных и многоатомных спиртов; фенола и способы 
их получения. 

Химические свойства кислородосодержащих органических 
соединений и способы их получения. 

 

24   Характерные химические свойства альдегидов, пре- 
дельных карбоновых кислот, сложных эфиров и 

способы их получения. 

25   Схемы превращений отражающих генетическую связь 
между углеводородами и кислородсодержащими орга- 

ническими соединениями. 

26   Урок-практикум. 

27   Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Жиры как питательные вещества. Гидролиз и гидрирование 

жиров. Моющие средства. Охрана окружающей среды. Крахмал 

как питательное вещество. Строение углеводов. 

Применение углеводов. Ацетатное волокно.  

28   Химические свойства азотсодержащих соединения и 
способы их получения. 

Химические свойства азотсодержащих соединения и способы их 
получения. 

29   Генетическая связь аминов с другими классами орга- 
нических соединений. 

30   Генетическая связь аминокислот с другими классами 
органических соединений. 

31   Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

32   Схемы превращений по теме «Азотсодержащие со- 
единения». 

33   Понятие о высокомолекулярных соединениях. Основ- 

ные методы синтеза полимеров. Полиэтилен. Поли- 

пропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

Синтез органических соединений в лаборатории, на произ- 

водстве. Получение органического соединения определенного 

строения из отличающегося от него по строению соединения 

посредством одной или нескольких химических реакций.  34   Синтетические каучуки и синтетические волокна. 



 

11 класс 
№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Элемента содержания 

1   Строение атома. Изотопы. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. Дуализм 

частиц микромира. 

2   Основные понятия и законы 
химии. 

Решение задач с применением закона сохранения массы вещества, закона постоянства 
состава, закона сохранения энергии. 

3   Основные понятия и законы 
химии. 

4   Особенности   размещения 
электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших 
периодов. 

Физический смысл квантовых чисел (главное, орбитальное, магнитное, спиновое 

квантовые числа). Понятие атомной орбитали. Заселение атомных орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии, принцип Паули и правило Хунда. 
 

5   Структура периодической 
системы  химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

Структура периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определение строения атома по их координатам.  

6   Валентность и степень 

окисления. 
Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности атомов. Причина высшей 

валентности атомов, валентность элементов при образовании химической связи по донорно- 

акцепторному механизму, графические схемы строения внешних электронных слоев атомов 
химических элементов в возбужденном и невозбуждённом состоянии.  

7   Основные виды химической 

связи, механизмы их обра- 

зования. 

Вид химической связи в простых и сложных веществах, схемы образования веществ с 

различными видами связи, механизм образования донорно-акцепторной, ковалентной связи, 

особенности водородной связи. 

8   Типы кристаллических 

решеток и свойства веществ. 
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-

акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу 

перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, 

тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические 

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

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

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

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

9   Характеристики химической 
связи. 

Основные характеристики химической связи (насыщаемость, поляризуемость, 
направленность).  



 

10   Пространственное строение 

молекул неорганических и 

органических веществ. 

sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 
sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 
sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул 

названных веществ. 

11   Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять      

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

средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 
Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

12   Задачи  с использованием 
разных способов выражения 

концентрации растворов. 

Решение задач. 

13   Расчёты, связанные с 

приготовлением растворов. 

Правило смешения растворов, 

(«правило креста»). 

Решение задач. 

14   Кристаллогидраты. Решение задач. 

15   Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции 

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

числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, 

обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по 

тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 

направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду 

энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, 

электрохимические, термохимические). 

16   Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на 

скорость реакций. 

Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, 

катализаторы, температура, концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их 

механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы 

и каталитические яды. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

17   Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 
равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье.  

18   Производство серной кислоты 
контактным способом. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 
кислоты. Принципы химического производства. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 



 

19   Окислительно- 

восстановительные 

реакции(ОВР). 

Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. Основные 

понятия ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод 

полуреакций. Влияние среды на протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в 
органической химии.  

20   Электролитическая 

диссоциация. (Э.Д.) 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации с различным 

видом связи. Свойства катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. 

Степень Э.Д. и её зависимость от природы электролита и его концентрации. 

Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.  

21   Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических процессов.  

22   Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ (галогеналканов, 
сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - три случая. 
Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза. 

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

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 

водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 

металлов в природе и жизни организмов. 

24   Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в 

природе. металлургия и ее виды: пиро- и гидро- электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений  металлов и его  значение. 

25   Расчёты по теме «Электролиз» Выполнение заданий.   

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

Электроотрицательность. Инертные газы. Неметаллы - простые вещества. Атомное и 

молекулярное строение их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные  соединения 

неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 



 

соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение    кислотно-основных 

свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств     высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. 

27   Кислоты органические и 
неорганические. 

Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 
Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. 
Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 
Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности 

свойств уксусной и муравьиной кислот. 

28   Амфотерные органические и 

неорганические соединения. 

Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и 
гидроксидов переходных   металлов:   взаимодействие   с кислотами   и щелочами. 

29   Понятие о комплексных 

соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, 

внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры соединений. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 
(биполярного иона). 

30   Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

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

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

органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 
 

31   Цепочки  превращений, 

отражающие генетическую 

связь между классами 

неорганических и 
органических веществ. 

Выполнение заданий. 

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

загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

33   Химия и повседневная жизнь 

человека 

Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. 

Химия и генетика человека. 



 

34   Обобщение и систематизация 
знаний по курсу. 
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