
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Решение задач по общей химии» составлена на основе 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии для создания системы 

специализированной предпрофильной и профильной подготовки обучающихся для 

обеспечения дальнейшего самоопределения собственной деятельности; 

Задача:  

Удовлетворение интеллектуальных, культурных и нравственных потребностей личности 

обучающегося посредством углубленной общеобразовательной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки, выявление профессиональных склонностей к изучению 

химии.
Для выполнения заданий повышенного уровня необходимо не только наличие 

элементарных знаний, но и умение применять их в нестандартной ситуации, например,  

сопоставлять названия веществ и их принадлежность к определенному классу веществ, формулы 

веществ и принадлежность к определенному гомологическому ряду, иметь навыки решения 

элементарных расчетных задач. Высокий уровень сложности заданий  по химии подразумевает 

решение задач,  на разбор которых в рамках обычной школьной программы нет времени. Есть 

множество интересных и занимательных задач по химии, многие из них и представлены в 

высоком уровне сложности по химии, однако ребята боятся их, многие при выполнении тестовых 

работ даже не пытаются решать эти задания. Для того чтобы помочь ребятам разобраться в 

алгоритмах выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложности была разработана 

данная программа. 

 Материал состоит из  заданий повышенного и высокого уровня сложности по 

органической химии, неорганической и общей химии, направлен на развитие индивидуальных 

склонностей и возможностей. 

Программа рассчитана на 30 часов (1 час в неделю).  

Принципы программы 
1. Принцип последовательной оптимизации деятельности – предполагает оптимальный отбор 

теоретического содержания и практического материала в оптимальной форме. 

Предусматривает минимально необходимое количество ключевых упражнений, творческих 

заданий. 

2. Принцип адекватности действий учителя и ученика – предполагает обучающую роль педагога в 

сочетании с активной практической деятельностью самого ученика. 

3. Принцип результативности обучения учащихся – предполагает постепенный переход 

обучающихся к выполнению заданий с большим уровнем сложности и ученической 

 самостоятельности. 

4. Принцип углубленного изучения –даеткаждому ученику возможность выбора уровня усвоения 

образовательной области в соответствии со своими потребностями. 

Методы программы 

1. Словесный (консультация, объяснение, диалог) 

2. Проблемный (разбор заданий 2части ) 

3. Деятельностный (письменные работы, тесты) 

4. Аналитический (графики, диаграммы) 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 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:  

– 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. 

– Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

– Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

– Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

- Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться.  

 

Предметные результаты обучения 

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; 

– 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; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
 

 

Содержание программы  
I. Введение. Общие сведения об экзаменационной работе по химии. Ознакомление с 

кодификатором  элементов содержания по химии для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена 2020 г.Правила заполнения бланков ЕГЭ 

по химии.  Изучение инструкций к ЕГЭ -1 ч. 

1. Инструкция, предваряющая всю работу (она носит вводный характер, ее назначение 

состоит в том, чтобы подвести учащегося к выполнению работы); 

2. Инструкции, предваряющие или завершающие отдельные части работы (они обращают 

внимание на специфику заданий части, формулировку и запись ответов на них); 

3. Инструкции, предваряющие отдельные блоки заданий (например, задания к текстовому 

фрагменту); 

4. Инструкции, относящиеся к отдельным заданиям. 



Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.  

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного квантового 

числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. 

Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждённого 

состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподелённых  электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и 

степени окисления. 

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

Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. 

Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Первая формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового 

номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. 

Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона    и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Строение вещества.  

Химическая связь. Единая природа химической связи. 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. 

Свойства ковалентной химической связи.  Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   

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. 

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.  

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории 

строения: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 

современной теории строения. Виды  изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления 

развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и развитии 

(три формулировки). 



 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное звено, 

степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. 

Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Химические реакции.  

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).  

Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. Внутренняя  энергия 

реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. 

Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии.  

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. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление, температура. Принцип ЛеШателье. 

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.  

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.  

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.  

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.  

Вещества и их свойства. (32 часа) 

Классификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и 

комплексные.  

Классификация органических веществ   Углеводороды и классификация веществ в зависимости от 

строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

   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, килтами), со щелочами. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 

металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

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.  



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

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической 

системе. 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. Зависимость 

свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические.  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. 

Основания органические и неорганические.  Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

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).  

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. 

Углеводороды.  

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции 

замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.                              

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах 

техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг 

алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 

свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 

Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других 

алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Димеризация и  тримеризацияалкинов. Взаимодействие терминальныхалкинов с основаниями. 

Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 



Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, 

особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла в  С3Н6 , 

С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. 

Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном 

замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и 

его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по 

продуктам сгорания.  

Спирты и фенолы.  

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, 

«углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Альдегиды и кетоны.  

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида 

меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов 

и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры.  

Карбоновыекислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и 

многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). 

Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. 

Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. 

Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств 

мыла и СМС. 

Углеводы.  

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 

брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль 

глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения 



строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 

и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного 

сырья.                  

   Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза 

(сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна).  

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и 

карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Азотосодержащие соединения.  

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилированиеи ацилирование аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; 

анилина, бензола и нитробензола.                                                

 Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, 

образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Решение комбинированных задач  

Решение задач на вывод формулы вещества 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Печатные пособия 

1.1.  Серия таблиц по органической химии. 

1.2.  Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (10 кл) 

1.3.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

4.Информационно-коммуникативные средства  

4.1. Мультимедийные программы 

4.2. Компьютер и мультимедийный  проектор. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: методические рекомендации/ О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова. – М.: Дрофа,2010. 

2.Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс/О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин. – М.: Дрофа, 2006. 

3.Габриелян О.С. Химия 10 класс: настольная книга  учителя /О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов. – М.: 

Дрофа,2006. 

4. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для 10 класса: пособие для учителя/ 

А.М.Радецкий. М.: Просвешение, 2006. 

5.Химия. 8-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе 

О.С.Габриеляна/авт.-сост. Н.В.Ширшина. – Волгоград: Учитель,2009. 

6.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методические рекомендации/ О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова. – М.: Дрофа,2010. 

7.Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы по химии. 11 класс/О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин. – М.: Дрофа, 2006. 

8.Габриелян О.С. Химия 11 класс: настольная книга  учителя /О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов. – М.: 

Дрофа,2006. 

9. Демоверсии 2017-2020 года 

10. Сборник Химия. Подготовка к ЕГЭ 2020 

 

Виды и формы контроля 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного 



процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 
логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки 
уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 
умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 
заданными как планируемые результаты обучения. Обучающиеся медицинских классов 
проходят промежуточную аттестацию по учебным предметам в порядке и формах, 
установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 
организации.  
  

Тематический план рабочей программы 
 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

всего 

из них, в соответствии со 

спецификой предмета, курса: 

контрольных 

работ 

 

практических 

(решение задач 

и упражнений) 

1 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

2  1 

2 Строение вещества 2  1 

3 Химические реакции, 

закономерности их протекания  

5  4 

4 Классификация и свойства 

неорганических и органических 

веществ.   

10 1 8 

5 Правила работы в химической 

лаборатории 

1   

6 Практическое применение 

полученных знаний при отработке 

навыков тестирования и решения 

расчетных задач 

10 1 8 

 Итого 30 2 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема занятия Задания  

П и В уровня 

сложности 

Дата Коррект

ировка 

1.    Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

Задания вопроса 

1,2,3 в КИМах  

ЕГЭ 

  

2.    Химическая связь, кристаллические решетки Задания вопроса 

4 в КИМах  ЕГЭ 

  

3.    Классификация химических реакций Задания 

вопроса19 в 

КИМах  ЕГЭ 

  

4.    Закономерности протекания химических реакций Задания 

вопроса20-21,24 

в КИМах  ЕГЭ 

  

5.    Реакции в растворах электролитов Задания 

вопроса5-10 в 

КИМах  ЕГЭ 

  

6.    Гидролиз солей. Среда водных растворов:  

кислая, нейтральная, щелочная 

 

Задания вопроса 

23 в КИМах  

ЕГЭ. 

  

7.    Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Реакции 

окислительно-восстановительные.  Коррозия 

металлов и способы защиты от нее 

Задания вопроса 

21,30,31 в 

КИМах  ЕГЭ. 

  

8.    Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей,  

кислот)  

 

Задания вопроса 

22 в КИМах  

ЕГЭ. 

  

9.    Классификация неорганических и  органических 

веществ.   

Задания вопроса 

5 в КИМах  ЕГЭ. 

  

10.   Оксиды. Свойства, методы получения, генетическая 

связь с другими классами неорганических веществ. 

Задания вопроса 

5-8 в КИМах  

ЕГЭ. 

  

11.  

  

Кислоты. Свойства, методы получения, генетическая 

связь с другими классами неорганических веществ. 

Задания вопроса 

5-10 в КИМах  

ЕГЭ 

  

12.  

  

Основания и амфотерные гидроксиды. Свойства, 

методы получения, генетическая связь с другими 

классами неорганических веществ. 

Задания вопроса 

5-10 в КИМах  

ЕГЭ 

  

13.  

  

Генетическая связь классов неорганических веществ Задания вопроса 

10,30-32 в 

КИМах  ЕГЭ 

  

14.   Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов,  

диенов, алкинов, ароматических углеводородов 

(бензола и толуола). Ионный (правило В.В.  

Марковникова)  и радикальный механизмы 

Реакций в органической химии 

Задания вопроса 

11-18 в КИМах  

ЕГЭ 

  

15.   Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров  Взаимное влияние атомов в 

молекулах 

Задания вопроса 

11-18 в КИМах  

ЕГЭ 

  

16.   Характерные химические свойства 

Азотсодержащих органических 

соединений:  аминов и аминокислот Биологически 

важные вещества:  жиры,  

углеводы (моносахариды, дисахариды, 

Задания вопроса 

11-18 в КИМах  

ЕГЭ. 

  



полисахариды), белки 

17.   Генетическая связь классов органических веществ.  Задания вопроса 

33 в КИМах  

ЕГЭ 

  

18.   

 

Качественные реакции на неорганические вещества 

и ионы. Идентификация органических соединений  

Задания вопроса 

25 в КИМах  

ЕГЭ. 

  

19.  

  

Правила работы в лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Научные 

методы исследования химических веществ и 

превращений. Методы разделения смесей и очистки 

веществ. Химические производства и загрязнение 

окружающей среды 

Задания вопроса 

26,29 в КИМах  

ЕГЭ 

  

20.  

  

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ. Решение 

упражнений  

Задания вопроса 

30,31 в КИМах  

ЕГЭ 

  

21.  

  

Вычисление массы растворенного вещества, 

содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей; вычисление массовой 

доли вещества в растворе  

Задания вопроса 

27 в КИМах  

ЕГЭ 

  

22.  

  

Решение расчетных задач по термохимическим 

уравнениям; решение задач, связанных с расчетом 

по УХР по объемным отношениям газов  

Задания вопроса 

28 в КИМах  

ЕГЭ 

  

23.  

  

Расчет массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или объему 

одного из участвующих в реакции веществ  

Задания вопроса 

29 в КИМах  

ЕГЭ 

  

24.  

  

Решение задач, связанных с расчетом по уравнению 

химической реакции, если одно из исходных 

веществ взято в избытке  

Задания вопроса 

29 в КИМах  

ЕГЭ 

  

25.  

  

Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

(комбинированные задачи)   

Задания вопроса 

34 в КИМах  

ЕГЭ 

  

26.  

  

Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси (комбинированные задачи)  

Задания вопроса 

34 в КИМах  

ЕГЭ 

  

27.  

  

Решение задач, связанных с расчетом по уравнению 

химической реакции (комбинированные задачи)  

Задания вопроса 

34 в КИМах  

ЕГЭ 

  

28.  

  

Нахождение молекулярной формулы 

Вещества по массовым долям элемента 

Задания вопроса 

35 в КИМах  

ЕГЭ 

  

29.  

  

Нахождение молекулярной формулы 

Вещества по продуктам сгорания 

Задания вопроса 

35 в КИМах  

ЕГЭ 

  

30.   Нахождение молекулярной формулы 

вещества 

Задания вопроса 

35 в КИМах  

ЕГЭ 

  

 

 


