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Личностными результаты 

1.Гражданское воспитание включает:  

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

• развитие культуры межнационального общения; формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 

из семей мигрантов. 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:  

 

• создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

• расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовнонравственного 

воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
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• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

 

4.Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 

• эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 

• поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и 

анимационных фильмов,  направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и  общекультурное развитие детей; 

• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

5.Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

• создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 
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• предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

8.Экологическое воспитание включает:  

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

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; 
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– 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. 

 

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; 
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– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

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

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 
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– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 
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2.Содержание учебного курса, предмета  

 

10 класс 

(ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

   Введение (1 ч)  

   Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические соединения.  

 

   Тема 1  

   Теория строения органических соединений (1 ч)  

   Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

 

   Тема 2  

   Углеводороды и их природные источники (10 ч)  

   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение.  

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  
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   Лабораторные опыты.  

1. Определение элементного состава органических соединений. 

 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства ацетилена.  

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

    Тема 3  

   Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники    (11 ч)  

   Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о 

водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 

соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза   полисахарид.  

   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 

уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

   Лабораторные опыты.  
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6. Свойства этилового спирта.  

7. Свойства глицерина.  

8. Свойства формальдегида. 

 9. Свойства уксусной кислоты.  

10. Свойства жиров.  

11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  

12. Свойства глюкозы.  

13. Свойства крахмала. 

  

    Тема 4  

   Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч)  

   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

   Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол  

этаналь   этановая кислота.  

   Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

 

   Тема 5  

   Биологически активные органические соединения (2 ч) 

    Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  
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   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

 

   Тема 6  

   Искусственные и синтетические полимеры (3 ч)  

   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура 

полимеров линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

   Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетически волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон по отношению к нагреванию и химически реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

11 КЛАСС 

(ОБЩАЯ ХИМИЯ) 

( 1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

   Тема 1  

   Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 

    О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

   П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах).  

   Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

   Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

   Лабораторный опыт.  

1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  

 

   Тема 2  

   Строение вещества (16 ч)  

   И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим 

типом кристаллических решеток.  

   К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи 

и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

   М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

   В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров.  

   П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.  

   Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ.  



15 

 

   Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним.  

   Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

   Ж и д к о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения.  

   Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

   Жидкие кристаллы и их применение.  

   Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества.  

   Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.  

   Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

   Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

   С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.  

   Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

   Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

   Лабораторные опыты.  

2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них.  

4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

 5. Ознакомление с минеральными водами. 

 6. Ознакомление с дисперсными системами.  

   Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

    

   Тема 3  

   Химические реакции (6 ч) 

    Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.  

   Изомеры и изомерия.  



16 

 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической 

и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции 

горения, как частный случай экзотермических  

реакций.  

   С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

   О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 

обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

   Р о л ь  в о д ы  в  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

   Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.  

   Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в органической химии.  

   Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  

   Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

   О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

   Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

   Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты 

с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

   Лабораторные опыты.  
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7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.  

10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

11. Различные случаи гидролиза солей.  

 

   Тема 4  

   Вещества и их свойства (6 ч)  

   М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

   Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

   Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

   К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

   О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

   С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 

солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

   Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

   Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  н е о р г а н и ч е с к и х  и  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии.  

   Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди 

(II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

   Лабораторные опыты.  
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12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 

 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 

 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  

16. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 

некоторые соли.  

   Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений. 
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Направление проектной деятельности 

Проекты по темам 

10 класс 

Азот в нашей жизни. 

Амфотерность соединений берилия 

Антибиотики – мощное оружие. 

Белки – основа жизни. Изучение белков, ферментов: взгляд химика, биолога, физика. 

Биогенные элементы. 

Биологическая и медицинская роль химических элементов. 

Биологические аспекты химии элементов. 

Биологические часы, или как прожить долго. 

Блеск и сила здоровых волос (с точки зрения химика) . 

В мире индикаторов. 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. 

Влияние биологически активной воды на рост растений. 

Влияние микроэлементов на организм растений. 

Влияние РН среды на рост растений. 

Влияние современных моющих средств на жизнеспособность разных типов волос. 

Влияние спиртных напитков на денатурацию белков. 

Выращивание кристаллов. 

Гигиенические и косметические средства. 

Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

Группы Биогенных элементов. 

Д.И. Менделеев в Петербурге. 

Давление в окружающем нас мире. 

Дефицит элементов и внешность. 

Диетический заменитель сахара аспартам – токсичное вещество. 

Динамика содержания хлоридионов в водных системах ЯНАО. 

Домашняя аптечка. 

Еда на пользу и во вред. 

Железо в нашей жизни. 

Железо и его биологическая роль в организме человека. 
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Значение биополимеров в медицине. 

Изучение влияние нефтешламовна растений. 

Йод в нашей жизни. 

Искусственные органы. 

Использование неорганических (и органических) веществ в военном деле. 

Исследование процесса разложения некоторых полимеров. 

Исследование процессов термического разложения коллоидных растворов оксидов железа. 

Исследование химического состава в современных монетах. 

Качественное определение веществ в составе разных видов мороженного. 

Качественные реакции на ионы лития, натрия, калия, бериллия, магния, кальция , стронция и бария. 

Квантово-химические расчеты структур органических кристаллов. 

Кислотные осадки: их природа и последствия. 

Кислоты и основания в свете различных теорий. 

Кислоты, их состав, свойства и применение. 

Коррекция веса. Причины и виды повышения массы тела у школьников. 

Лекарственные растения как альтернатива фармацевтическим препаратам. 

Летающие металлы. 

Ломоносовские места Петербурга. 

Медико биологическое значение элементов 3В группы. 

Медико биологическое значение элементов 4В группы. 

Медико биологическое значение элементов 5В группы. 

Медико-биологические значения натрия, 

Методы очистки труб от нефтешламов. 

Механизмы биологически активных элементов. 

Минеральные удобрения. 

Минздрав предупреждает: «Курение опасно для вашего здоровья» . 

Мороженое: есть или не есть? 

Моющие и чистящие средства. 

Нанотехнологии в химии. 

Не только в воде (водные и неводные растворы). 

Обнаружение нитратов в растениях. 

Обнаружение тяжёлых металлов в растениях. Влияние тяжёлых металлов на рост и развитие проростков. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение ионов цинка, кобальта в сточных водах химической промышленности. 

Определение качества продуктов питания (коровьего молока, свежего мяса, натурального мёда). 

Определение обеспеченности организма микроэлементами и витаминами. Витаминодефицитные состояния и заболевания 
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Определение физико-химических показателей молока. 

Органические удобрения. 

Основания: состав, свойства и применение. 

Особенности химических свойств элементов 3 В группы по сравнению с другими элементами d группы. 

Пластиковые окно. За и против. 

Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных кормовых добавок. 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Полимеры в природе и жизни человека. 

Полимеры: от натурального каучука до полимерного электролита. 

Почва – источник питательных веществ для растений. 

Практическое значение химических элементов в медицине. 

Прибор для определения в воздухе паров кислот. 

Приготовление продуктов питания с помощью живых организмов. 

Применение Биополимеров в медицине. 

Применение Палладия в медицине. 

Природные источники углеводородов и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности. 

Производство минеральных макро- и микроудобрений. 

Противовирусные средства. 

Противоинфекционные средства. 

Реакции натрия и калия с кислородом 

Реакция комплексообразованиясоединений элементов 1 А группы 

Реакция комплексообразованиясоединений элементов 2 А группы 

Роль полимеров в современном мире. 

Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной индустрии, нефте- и газодобыче) . 

Роль химии в лечении онкологических заболеваний. 

Свойства галогенидов 5В группы. 

 

Свойства важнейших соединений бериллий. 

Свойства оксидов гидроксидов 

Свойства простых веществ: реакции с корродирующими реагентами ( водой кислотами щелочами). 

Синтез диметилкарбамата линалоола. 

Синтез Фишера - Тропша как источник химического сырья. 

Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на их основе. 

Соединения лития магния кальция в медицине. 

Соли титана. 

Соли: состав, свойства и применение. 
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Составление пищевых рационов в зависимости от суточных энергозатрат, определение норм питания. 

Сплавы в нашей жизни. 

Сравнение свойств простых веществ 1А и 2А группы 

Сравнительный анализ жесткости воды в водоемах Муравленко. 

Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Средства ухода за зубами. 

Так ли инертны инертные газы? 

Токсичность бериллия и бария 

Уникальное вещество – вода. Какую воду мы пьём? Простейшие способы очистки воды из природных источников. 

Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

Фитотерапия против фармакологии. 

Химизация животноводства. 

Химические средства защиты растений. 

Химия элементов 1А группы 

Химия элементов 2А группы 

Химия элементов 3В группы. 

Химия элементов 4В группы. 

Химия элементов 5В группы 

Химия биополимеров. 

Химия для домохозяек. 

Химия и гигиена. 

Химия и красота. 

Химия и химическая технология в решении проблем человечества. 

Химия комнатных растений. 

Химия на кухне. 

Чем заменим нефть? 

Экология дома. 

Электролиз. 
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11 класс 

 

Адсорбционная очистка сточных вод. 

Анализ качества некоторых продуктах. 

Анализ качественного состава жевательных резинок. 

Анализ пищевых добавок в продуктах питания, их влияние на здоровье человека 

Антропогенные источники загрязнения воздуха на территории школы. 

Биоразлагаемые полимеры — упаковка будущего 

Биосинтез аминокислот и нуклеотидов в организме 

Биосинтез липидов в животных тканях 

Биосинтез углеводов в организме 

Бис-фенол, или Вред пластиковой посуды. 

Витамин А и его биологическая рольАминокислоты и их биологическая роль 

Витамин Д и его биологическая роль 

Витамин С и его биологическая роль 

Влияние автомобильного транспорта на экологию города Бикина. 

Влияние бытовой химии на экологию и здоровье человека. 

Влияние магнитных полей на всхожесть и рост растений. 

Влияние минерализации, температуры и магнитного поля на электропроводность воды. 

Влияние солнечной активности на поведение человека. 

Влияние физико-химических свойств синтетических моющих средств на их моющее действие. 

Влияние чая и кофе на активацию тромбоцитов. 

Влияние энергетических напитков на действие ферментов. 

Вода — источник жизни и оздоровления людей. 

Вода – универсальный биорастворитель 

Вредное воздействие табачной продукции на живые организмы. 

Время в химии. Скорость химической реакции - от чего она зависит? 

Гемоглобин и его роль в организме 

Гормоны 

Дисперсные системы и растворы. 

«Жидкий» световод. 

Закон действующих масс и его применение в химическом анализе. 

Извлечение никеля из сточных вод гальванического производства. 

Изучение методом атомно-абсорбционной спектроскопии экстрагирования Zn, Cd, Си и PI с помощью четвертичных аммониевых солей из вод 

ных растворов малой концентрации. Применение люминесценции для химического анализа. 

Изучение принципа действия мотора «Стеариновая машина». 
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Исследование влажности воздуха и способов ее регулирования. 

Исследование влияния бензиновых, дизельных, газовых автомобилей на окружающую среду. 

Исследование сорбционных свойств овощей и фруктов по отношению к ионам тяжелых металлов в искусственно созданной желудочной среде. 

Исследование физических способов очистки воды в домашних условиях. 

История создания и развития периодической системы элементов Менделеева. 

Камера Обскура. Нахождение условия получения изображения оптимального качества. 

Качественный анализ пищевых добавок в продуктах питания. 

Кислородсодержащие соединения брома 

Кислородсодержащие соединения йода 

Кислородсодержащие соединения хлора 

Комплексные соединения и их роль в медицине 

Комплексные и композиционные полисахаридные криоструктураты биомедицинского назначения. 

Летающий дымоход. 

Личность Д. И. Менделеева. 

Медико-биологические значения соединений 7А группы 

Механизм разрыва С—О связей при радиолизе спиртов в присутствии формальдегида. 

Молибден и его биологическая роль. 

Некоторые аспекты проблемы охраны природы. 

Определение анионов в лекарственных препаратах. 

Определение витамина С северных ягодах. 

Определение катионов в лекарственных препаратах. 

Определение концентрации углекислого газа в воздухе. 

Определение степени извлечения свинца из почв методом абсорбцион ной спектроскопии. Определение содержания кадмия в почвах методом 

атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Оптика мениска. 

Особенности структуры и диэлектрических свойств нестехиометрических составов керамик на основе титаната натрия. 

Очистка животных и птиц от нефти с помощью СМС. 

Повышение урожайности бобовых путем использования регулятора роста растений. 

Получение биостабильных композиций на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, наполненного дигидрокверцетином. 

Получение пластмасс на основе белкового сырья. 

Проблема сбора для утилизации энергосберегающих ламп в г.Муравленко. 

Проект (разработка буклета) «Есть или не есть?» (о пищевых добавках к продуктам) . 

Проект «Значение гидролиза солей в жизни человека» 

Проект. «Жизнь пластиковой бутылки». 

Пути использования аминокислот в организме 

Радуга химических реакций. 
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Разработка фотохромных абсорбционных газоанализаторов. 

 

Расчет термодинамических функций сорбции легких углеводородов на поли(3,3-бис(триметилсилил)трициклонене-7). 

Решение проблемы бытовых отходов в г. Муравленко. 

Роль слюны в формировании и поддержании кариесрезистентности зубной эмали. 

Свойства соединений фтора 

Синтетические и природные стероиды 

Снег – как индикатор загрязнении окружающей среды автомобильным транспортом. 

Соединения галогенов как лекарственные средства 

Создание сборника задач по физике для учащихся химико-биологического класса. 

Создание сборника задач по физике для учащихся художественно-эстетического класса. 

Строение и свойства белков. 

Строение и свойства липидов 

Строение и свойства углеводов 

Токсическое действие тяжелых металлов. 

Ферменты и их роль в организме 

Фруктовые аминокислоты и их использование в косметологии. 

Химические основы механизмов воспалительных процессов 

Химический язык. 

Химическое загрязнение окружающей среды 

Химия Земли и Космоса. 

Химия и технология штатных бризантных взрывчатых веществ. 

Химия элементов 7А группы 

Холодильник – горшок в горшке. 

Царственная семья. Золото, Серебро, Медь. 

Шоколадный гестерезис. 

Шумовая атака на здоровье. 

Экологическая безопасность и энергосберегающие лампы. 

Экологические проблемы г.Муравленко. 

Экологический паспорт лицея. 

Электромагнитный мотор. 

Электростанция на свече. 

Элементный состав живой материи. 

Эффект Кея. 
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3.Тематическое планирование 

 

 

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

 

 

№ 

п/п 

 Разделы, темы Содержание 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 «Введение» (1ч) Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Предмет органической 

химии 

Объяснять, почему органическую химию выделили в 

отдельный раздел химии. Перечислять основные 

предпосылки возникновения теории химического 

строения. Различать три  основных типа углеродного  

скелета: разветвлённый, неразветвленный и циклический. 

5 

2 Тема 1 «Теория   строения 

органических 

соединений»(1 ч) 

Теория химического 

строения А.М. Бутлерова. 

Основные положения. 

Объяснять, почему органическую химию выделили в 

отдельный раздел химии. Перечислять основные 

предпосылки возникновения теории химического 

строения. Различать три  основных типа углеродного  

скелета: разветвлённый, неразветвленный и циклический. 

Определять наличие атомов углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». Изображать 

электронные конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го 

периодов с помощью электронных и графических 

электронных формул. Объяснять механизм образования и 

особенности σ- и π- связей. Определять принадлежность 

органического вещества к тому или иному классу по 

структурной формуле 

4 

3 Тема 2 «Углеводороды» 

(10ч) 

Природный газ. 

Характеристика   алканов по 

составу, строению и 

свойствам. Изомерия и 

номенклатура алканов. 

Химические свойства. 

Объяснять пространственное строение молекул алканов на 

основе представлений   о гибридизации орбиталей атома 

углерода. Изготавливать модели молекул алканов, 

руководствуясь теорией химического строения 

органических веществ. Отличать гомологи от изомеров. 

Называть алканы по международной номенклатуре. 

2 
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Применение. Характеристика 

алкенов по составу, строению 

и свойствам. 

Химические свойства и 

применение алкенов. 

Алкадиены: состав, 

строение, свойства. Алкины. 

Ацетилен. Арены. Нефть и 

способы ее переработки. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Углеводороды» 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства метана и его 

гомологов. Решать расчётные задачи на вывод формулы 

органического вещества. Объяснять пространственное 

строение молекулы этилена на основе представлений о 

гибридизации атомных орбиталей углерода. Изображать 

структурные формулы алкенов и их изомеров, называть 

алкены по международной номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства алкенов. Получать 

этилен. Доказывать непредельный характер этилена с 

помощью качественной реакции на кратные связи. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер алкадиенов. 

Объяснять sp-гибридизацию и пространственное строение 

молекулы ацетилена, называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства 

ацетилена. 

4 Тема 3 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

(11ч) 

Спирты: состав, строение, 

физические свойства. 

Классификация спиртов. 

Спирты: химические 

свойства. Отдельные 

представители спиртов: 

метанол и этанол. 

Получение и применение 

спиртов. 

Фенол: состав, строение, 

свойства, применение. 

Альдегиды и кетоны. 

Обобщение и 

Изображать общую формулу одноатомных предельных 

спиртов. Объяснять образование водородной связи и её 

влияние на физические свойства спиртов. Составлять 

структурные формулы спиртов и их изомеров, называть 

спирты по международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств спиртов от наличия функциональной 

группы (-ОН). Составлять уравнения  реакций, 

характеризующих свойства спиртов и их применение. 

Характеризовать физиологическое действие метанола и 

этанола. Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства многоатомных  спиртов, и проводить 

качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола от строения его 

молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере фенола. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства фенола. 

7 
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систематизация знаний   

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Дисахариды и 

полисахариды. 

 

5 Тема 4 «Азотсодержащие 

органические 

соединения»(6ч) 
Амины. Анилин.. 

Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

Составлять    уравнения    реакций,    характеризующих 

свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения 

их функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  

реакций, характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений 

в организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам. 

5 

6 Тема 5 «Биологически 

активные вещества»( 2ч) 

Ферменты. Витамины, 

гормоны, лекарства. 

Объяснять научные принципы производства на примере 

производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического   производства, 

используемые при получении чугуна. 

Составлять уравнения химических реакций, протекающих 

при получении чугуна и стали. 

Соблюдать  правила безопасной  работы  со  средствами 

бытовой химии. 

Объяснять причины  химического загрязнения воздуха, 

водоёмов и почв 

8 

7 Тема 6 «Искусственные и 

синтетические  

органические 

соединения»(3ч) 

Искусственные и 

синтетические органические 

вещества..Полимеры 

Записывать уравнения реакций полимеризации. 

Записывать уравнения реакций поликонденсации. 

Распознавать органические  вещества,  используя 

качественные реакции 

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

 

 

№ 

п/п 

 Разделы, темы Содержание 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельнос

ти 

Тема 

1 

Строение атома (3ч) Атом – сложная частица. ПЗ и 

ПС химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение 

атома. 

 

должен знать химический элемент, атом, изотопы. должен 

знать  периодический закон Д.И.Менделеева; 

уметь характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева. 

 

5 

Тема 

2. 

Строение 

вещества.(14ч) 

Ионная химическая связь. 

Ковалентная химическая связь. 

Металлическая химическая 

связь. Водородная химическая 

связь. Решение задач Полимеры. 

. Газообразное состояние 

вещества. Практическая 

работа1.Получение,собирание и 

распознавание газов. Жидкое 

состояние вещества. Твердое 

состояние вещества. Дисперсные 

системы и растворы. Состав 

Учащийся должен знать химические понятия: ион, ионная 

химическая связь, вещества немолекулярного строения 

(ионные кристаллические решетки); 

уметь определять заряд иона, ионную связь в соединениях, 

объяснять природу ионной связи. 

Учащийся должен знать химические понятия: 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

вещества молекулярного и атомного строения; 

уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, ковалентную (полярную и 

неполярную) связь в соединениях, объяснять природу 

ковалентной связи. Учащийся должен знать химические 

2 
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вещества. Смеси. Обобщение 

знаний по теме 2. 

понятия: металлическая связь, вещества металлического 

строения; уметь объяснять природу металлической связи, 

определять металлическую связь. Учащийся должен знать 

химические понятия: моль, молярная масса, молярный объем. 

Тема 

3. 

Химические 

реакции.(8ч) 

Классификация химических 

реакций. Скорость химических 

реакций. Обратимость 

химических реакций. 

Химическое равновесие и 

способы его смещения. Роль 

воды в химической реакции. 

Гидролиз. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электролиз.  

Учащийся должен знать химические понятия: аллотропия, 

изомерия, гомология, углеродный скелет, тепловой эффект 

реакции; теорию строения органических соединений. 

Учащийся должен знать химические понятия: скорость 

химической реакции, катализ; 

уметь объяснять зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов. Учащийся должен знать химическое 

равновесие;уметь объяснять зависимость положения 

химического равновесия от различных факторов. 

7 

Тема 

4. 

Вещества и их свойства 

(9ч) 

Классификация веществ. 

Металлы. Неметаллы. Кислоты 

органические и неорганические. 

Основания органические и 

неорганические. Соли. 

Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических веществ. 

Обобщение и решение задач по 

теме «Вещества и их свойства». 

Учащийся должен знать основные металлы и сплавы; 

уметь характеризовать элементы металлы малых периодов 

по их положению в периодической системе химических 

элементов, общие химические свойства металлов; объяснять 

зависимость свойств металлов от их состава и строения. 

Учащийся должен уметь характеризовать элементы 

неметаллы малых периодов по их положению в 

периодической системе химических элементов; общие 

химические свойства неметаллов; объяснять зависимость 

свойств неметаллов от их состава и строения. Учащийся 

должен уметь характеризовать общие химические свойства 

металлов, неметаллов и основных классов неорганических и 

органических соединений. 

5 
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