


 

 

 

 

 

Пояснительная записка

Программа по химии базового уровня на уровне среднего общего образования

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной

образовательной программы , представленных в ФГОС СОО, а также с учетом

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации,

реализующих основные образовательные программы.
Программа по химии даёт представление о целях, об общей стратегии

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета,
определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение
по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного
материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики

образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
В программе по химии также учитываются требования к планируемым

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных
действий обучающихся по освоению содержания образования.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса базовый уровень курса биологии на уровне 
среднего общего образования изучается с использованием современного 
оборудования  центра «Точка роста».

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных

программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных

в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом

рекомендаций Федерального оператора учебного предмета  «Химия» . 

Образовательная программа   позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения химии  в  10-11  классах, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста»  при реализации данной

 образовательной программы позволяет создать условия:

•      для расширения содержания школьного химического образования;

•      для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области;

•      для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и

потребностей;



•      для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в

различных областях образовательной, творческой деятельности .
 

Общая характеристика учебного предмета «Химия»
Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние

на все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала
неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни
общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения

человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют
формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об

эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение

глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой,
энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.
В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является
одним из условий формирования интеллекта личности и гармоничного её развития.
Современному человеку химические знания необходимы для приобретения

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и

ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания

важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к

окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании
различных материалов и химических веществ в повседневной жизни Химическое
образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего
химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует
присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые

отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим
определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Химия». Изучение предмета:  1) 
способствует формированию естественнонаучной картины мира, достижению 
общей и функциональной грамотности, дает возможности для саморазвития 
личности. 2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 
подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 
экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой 
научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы 
и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной
грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к
естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в
экологическое образование подростков

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой

содержания предмета, который является педагогически адаптированным

отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. Курс химии
основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической
химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической
химии. Структура содержания предмета сформирована на основе системного
подхода к его изучению. Содержание складывается из системы понятий о

химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе
эти системы структурно организованы по принципу последовательного развития
знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-
молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня периодического
закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и
химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в



растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически

полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного
уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств,
строения и возможностей практического применения и получения изучаемых
веществ Такая организация содержания курса способствует представлению

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы.
Тем самым обеспечивается возможность для формирования у обучающихся

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Важно
также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением
знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и
«Физика. 7 класс».

Данная образовательная программа обеспечивает усвоение учащимися

важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о
роли химии в окружающем мире и жизни человека . При этом основное внимание
уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления . Одним из
основных принципов построения программы является принцип доступности .
Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении

количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы,
выявлять закономерности . Подходы, заложенные в содержание программы курса,
создают необходимые условия для системного усвоения учащимися основ науки,
для обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на
личность учащегося . Формируемые знания должны стать основой системы

убеждений школьника, центральным ядром его научного мировоззрения .
 

Цели и особенности изучения учебного предмета
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных

функций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ
химической науки как области современного естествознания, практической

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача
предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших
фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений
мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения
веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и
способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с

веществами в повседневной жизни. Наряду с этим цели изучения предмета в
программе уточнены и скорректированы с учётом новых приоритетов в системе
основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся
направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её
интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё
образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных
предметов.

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 
значение приобрели такие цели, как:     

• формирование интеллектуально развитой личности, готовой к

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,
способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;

• направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;

• обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности;



• формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;

• формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и
окружающей природной среды;

• развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к
осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.

 
Место учебного предмета «Химия» в учебном плане

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным
предметом, который входит в состав предметной области «Естественно-научные
предметы». Учебным планом на её изучение отведено 69 учебных часов — по 1 ч в
неделю в 10 и 11 классах соответственно.

Содержание образования по годам обучения
(практическая часть учебного содержания предмета усилена

материальнотехнической базой центра «Точка роста», используемого для

реализации образовательных программ в рамках преподавания химии).
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Базовый уровень.  10—11 классы.  Содержание курса характеризуется 

целостностью и системностью учебного предмета, на освоение которого отведено 
небольшое, жестко лимитированное учебное время. Отобранное для базового 
обучения химии содержание позволяет изучать его и в режиме 1  в неделю. В 
последнем случае у обучающихся появится возможность не проходить, а изучать,
не знакомиться, а усваивать это содержание. Особенно важно это для тех
учащихся, которые не имеют возможности изучать химию на углубленном уровне
(из-за отсутствия таких классов в школе), но тем не менее собираются сдавать
единый государственный экзамен по химии.

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени
части: органическую химию и общую химию.

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития
учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления
роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения
о строении, классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях
реакций с их участием.

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на
фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений.
В свою очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами классы. Так,
основные положения теории химического строения органических соединений А. М.
Бутлерова закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов,
алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного
угля), кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола,
альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и

азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и

нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и жизнь»,
где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом
отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты,
витамины, гормоны и лекарства.

Основным критерием отбора фактического материала курса органической
химии является идея реализации практикоориентированного значения объектов
органической химии (соединений и реакций).



Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира
веществ и реакций стала основной и для конструирования курса общей химии. На
основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется
целостное представление о химической науке, о химической картине мира, как
составной части единой естественнонаучной картины мира.

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные
обучающимися из курса основной школы, о строении атома и вещества на основе
Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, общих

свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований,
амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации. Далее
рассматривается классификация химических реакций в органической и

неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с

перспективами развития химической науки и химического производства, с

проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и путями их
решения.

 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный

эксперимент. Вывод.
Теория строения органических соединений
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения

теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической

молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.
Углеводороды и  их  природные источники
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства

(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и
изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального
галогенирования алканов.

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола).
Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление

раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен.
Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных

соединений. Реакции полимеризации.
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения

с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация,
гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки.
Резина.

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его
применение.

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка
и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.

 
Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).
Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола.



Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты.

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты

коксохимического производства.
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.

Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в
спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида.
Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция

этерификации). Применение уксусной кислоты.
 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот
со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные
представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая,
акриловая, щавелевая, бензойная.

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́.
Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в
технике непищевым сырьем.

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов.
Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств
глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение
глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств

и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.
 
Азотсодержащие органические соединения
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 
Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 
Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере 
анилина.  Получение анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  Применение анилина.

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот.
Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие
с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных
растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая

кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических
волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль.
Незаменимые аминокислоты.

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков
(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение
нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче

наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.
Генетическая связь между классами органических   соединений.  Понятие о 

генетической связи и генетических рядах.
 



Химия и жизнь
Пластмассы   и   волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 
искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией 
природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры.
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров:
фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные
волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон:
ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин),
полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и

эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора)
ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в
жизнедеятельности живых организмов и производстве.

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.
Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах,

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие
свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие,
быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и
адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на
примере половых гормонов.

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания,
борьба с ней и профилактика.

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы
органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Модели молекул представителей различных классов органических соединений.
Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и
бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция.
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и
продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид.
Качественные реакции на многоатомные спирты. 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
кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал.
Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция
искусственных волокон и изделий из них. 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. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель
молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят
меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс,
синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода

каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы.
Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных



препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 
продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства
уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство
непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с
гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с

коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией

искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение
белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из
них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды
раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов.
Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.

Практическая работа №  1. Решение экспериментальных задач на

идентификацию органических соединений.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
 
ОБЩАЯ ХИМИЯ
Периодический закон и строение атома
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом,
относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И.
Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные
варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического
закона и Периодической системы.

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и
строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s  и р-. d- 
Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям.
Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности
атомов химических элементов.

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического
элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина

периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных
элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d  и f элементы.

 
Строение вещества
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность.
Перекрывание элек  тронных орбиталей, пи- и сигма связи. Ковалентная полярная и
ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного
строения.

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства.
Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная
единица вещества. Относительность деления химических связей на типы.



Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.
Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и
цветные сплавы.

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный
объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на

свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.
Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные,

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия.
Аморфные вещества, их отличительные свойства.

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая
доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация
веществ по степени их чистоты.

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные
системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.

 
Электролитическая диссоциация
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия.
Растворение как физико химический процесс. Массовая доля растворенного

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая
диссоциация. Водородный показатель.

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства
неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между

электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной
серной и муравьиной кислот.

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация
и общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака,
метиламина и анилина.

Соли   и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 
общие свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла�.
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для

характеристики восстановительных свойств металлов.
Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение.
Химические реакции
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов
реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической
химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций

присоединения.
Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции.

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим
уравнениям.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций,
аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации,



давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их

соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую

кинетику.
Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ.

Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и
их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и

ферментов.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез
аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения

технологического процесса.
Окислительно-восстановительные    процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 
восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса.

Общие свойства   металлов. Химические свойства металлов как 
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 
растворами солей. Металлотермия.

Коррозия металлов как окислительно восстановительный процесс. Способы
защиты металлов от коррозии.

Общие   свойств а неметаллов. Химические свойства неметаллов как

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами.
Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов.
Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия.
Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза.
Гальванопластика и гальваностегия.

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.

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 молярного объема
газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем:
эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект
Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной

кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с
образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие
с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и
нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью.
Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства
щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями.
Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические

свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими
солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся
солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.
Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при
растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции
от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором



соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего
слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов
(FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель).
Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с
соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель
электролизной ванны для получения алюминия.

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и
описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами.

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие
соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом
кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в
присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли
алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой
водой, раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция

взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух).
Испытание индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей. 
Реакция замещения меди железом в растворе   сульфата меди (II). Получение 
кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца.
Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с

препаратами бытовой химии, содержащими энзимы.
Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.
Практическая работа №  2. Решение экспериментальных задач на

идентификацию неорганических и органических соединений.
Практическая работа №  3 (для двухчасового варианта изучения курса). 

Генетическая связь между различными классами неорганических  и  органических 
веществ.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
 

Личностные результаты Обучающийся получит возможность для

формирования следующих личностных УУД:

•      определение мотивации изучения учебного материала;

•      оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и

личностных ценностей;

•      повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к

изучению основных исторических событий, связанных с развитием химии и

общества;

•      знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;

•      оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;

•      владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и

оборудованием, проявление экологической культуры .

Метапредметные результаты

Регулятивные

Обучающийся получит возможность для формирования следующих

регулятивных УУД:



•      целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в

новом учебном материале;

•      планирование пути достижения целей; 

•      устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа; •      умение 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   •      умение

принимать решения в проблемной ситуации;

•      постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий;  

•      организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;

•      прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного

материала, оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и

способа действия при необходимости . Познавательные Обучающийся получит

возможность для формирования следующих познавательных УУД:

•      поиск и выделение информации;

•      анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование

способа решения задачи;

•      выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от

конкретных условий;

•      выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;

•      самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера;

•      умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;

•      описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение

их существенных признаков;

•      изображение состава простейших веществ с помощью химических формул

и сущности химических реакций с помощью химических уравнений;

•      проведение наблюдений, описание признаков и условий течения

химических реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе

анализа наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической

информации из различных источников;

•      умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;

•      умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;



•      умение объективно оценивать информацию о веществах и химических

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации.

Коммуникативные

Обучающийся получит возможность для формирования следующих

коммуникативных УУД:

•      полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и

условиями коммуникации;

•      адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с

сообщением его в письменной и устной форме, определение способов

взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;

•      определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе

информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление

уважительного отношения к другим учащимся;

•      описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в

предметнопрактической деятельности;

•      умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве; 

•      формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

•      осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

•      планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

•      использовать адекватные языковые средства для отображения своих

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение)

содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи,

так и в форме внутренней речи;

•      развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы.
 



Предметными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются

следующие умения:

1. В познавательной сфере:

давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом»,

«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая

формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная

масса», органические вещества, их классификация и номенклатура,

свойства, получение и применение; изомерия, гомология,полимеры, типы

химических органических реакций и др.

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические

эксперименты;

описывать и различать изученные классы органических соединений,

химические реакции;

классифицировать изученные объекты и явления;

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по

аналогии со свойствами изученных;

структурировать изученный материал и химическую информацию,

полученную из других источников;

моделировать строение органических веществ.

2. В ценностно – ориентационной сфере:

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой

веществ;

3. В трудовой сфере:

проводить химический эксперимент;

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

Ученик научится:

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной

номенклатуре;

определять: валентность и степень окисления химических элементов,

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в

водных растворах неорганических соединений, окислитель и



восстановитель, принадлежность веществ к различным классам

органических соединений;

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и

органических соединений; строение и химические свойства изученных

органических соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),

зависимость скорости химической реакции и положения химического

равновесия от различных факторов;

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших

неорганических и органических веществ;

проводить самостоятельный поиск химической информации с

использованием различных источников (научно-популярных изданий,

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать

компьютерные технологии для обработки и передачи химической

информации и ее представления в различных формах;

 

Ученик получит возможность научиться:

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;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,

устанавливать причинно-следственные связи между данными

характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным

ионным уравнениям;

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,

входящих в его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности

превращений неорганических веществ различных классов;



выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах

воздействия различных факторов на изменение скорости химической

реакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного

поведения в окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов

получения и распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной

рекламе в средствах массовой информации;

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической

деятельности человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

Предметными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе являются

следующие умения:

1. Формирование знаний основ химической науки: важнейших факторов,

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений

мировоззренческого характера.

2. Усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах

химии, химической символике.

3. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.

4. Овладение учащимися умениями производить расчеты на основе

химических формул веществ и уравнений химических реакций;

5. Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности;

грамотно применять химические знания в общении с природой и в

повседневной жизни.

6. Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли

в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в

научную картину мира.



7. Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически   целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности.

8. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе проведения химического эксперимента 

самостоятельного приобретения   знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями;

9. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

10. Применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на

производстве, решения практических задач в повседневной жизни,

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и

окружающей среде (развитие экологической культуры учащихся).

11. Ученик научится:

1. называть изученные вещества по «тривиальной» или международной

номенклатуре;

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов,

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в

водных растворах неорганических соединений, окислитель и

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам

органических соединений;

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и

органических соединений; строение и химические свойства изученных

органических соединений;

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),

зависимость скорости химической реакции и положения химического

равновесия от различных факторов;

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших

неорганических и органических веществ;



6. проводить самостоятельный поиск химической информации с

использованием различных источников (научно-популярных изданий,

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать

компьютерные технологии для обработки и передачи химической

информации и ее представления в различных формах;

12. Ученик получит возможность научиться:

13. 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;

14. характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,

устанавливать причинно-следственные связи между данными

характеристиками вещества;

15. составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным

ионным уравнениям;

16. составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности

превращений неорганических веществ различных классов;

17. выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах

воздействия различных факторов на изменение скорости химической

реакции;

18. использовать приобретенные знания для экологически грамотного

поведения в окружающей среде;

19. использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов

получения и распознавания веществ;

20. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

21. критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной

рекламе в средствах массовой информации;

22. осознавать значение теоретических знаний по химии для практической

деятельности человека;

23. создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС (35 ЧАСОВ)



№

Название раздела

и программы

воспитания

 

Тема урока
 

Основное содержание

урока

Использование

оборудования

центра «Точка

Роста»

ведение

ч)

становление

оверительных

тношений между

чителем и его

чениками,

пособствующих

озитивному

осприятию учащимися

ребований и просьб

чителя, привлечению

х внимания к

бсуждаемой на уроке

нформации,

ктивизации их

ознавательной

еятельности

1. Предмет

органической

химии.

Становление

органической химии как

науки. Витализм и его

крах. Определение

элементного состава

органических

соединений.

Плавление, обугливание

и горение органических

веществ (на примере

сахарозы).

Демонстрация. Коллекция

природных,

искусственных и

синтетических

органических

соединений, материалов

и изделий из них.

Лабораторные опыты. 1.

Определение

элементного состава

органических

соединений.

 

2. Теория

строения

органических

соединений.

Основные положения

теории строения А. М.

Бутлерова. Валентность.

Элементы с постоянной и

переменной

валентностью.

Структурные формулы

неорганических и

 



органических веществ.

Типы углеродных

цепочек: линейная,

разветвленная,

замкнутая. Кратность

химической связи.

Изомерия. Виды

изомерии. Понятие о

взаимном влиянии атомов

в молекулах

органических веществ.

Лабораторные опыты.

2. Изготовление моделей

молекул органических

соединений.

3. Входная

контрольная

работа

Повторение.

Тестирование за 9 кл.

 

Углеводороды и их

риродные источники (9

ч)

рименение на уроке

нтерактивных форм

аботы учащихся: -

нтеллектуаль-ных игр,

тимулирующих

ознавательную

отивацию школьников

1. Природные

углеводороды.

Алканы.

Значение природного

газа и иных

предельных

углеводородов в

качестве топлива и

химического сырья.
Метан и другие

алканы как составная
часть природного газа.
Химические свойства

метана,
обусловливающие его

применение (горение,
пиролиз,
галогенирование).
Гомологи метана,
изомерия и

номенклатура.
Дегидрирование

этана.Крекинг и

изомеризация алканов.
Алкильные радикалы.
Механизм

Датчик

высокой

температуры,

Датчик

температуры

платиновый



свободнорадикального

галогенирования

алканов.
Демонстрации.
Шаростержневые и

объемные модели

молекул первых

представителей

класса алканов.
Физические свойства

газообразных (пропан-
бутановая смесь в

зажигалке), жидких

(бензин) и твердых

(парафин) алканов:
агрегатное состояние,
растворимость в воде.
Горение пропан-
бутановой смеси

(зажигалка).
Отношение алканов к
раствору

перманганата калия и
бромной воде

2. Этиленовые

углеводороды,

или алкены.

Этилен как

представитель алкенов.

Получение этилена в

промышленности

(дегидрирование этана) и

в лаборатории

(дегидратация этанола).

Свойства (горение,

бромирование,

гидратация,

полимеризация,

окисление раствором

KМnO4) и применение

этилена.
 

 

3. Физические и

химические

Полиэтилен. Пропилен.

Стереорегулярность

Датчик



свойства

алкенов.

Получение и

применение.

полимера. Основные

понятия химии

высокомолекулярных

соединений. Реакции

полимеризации.

Полиэтилен и области

его применения.

Получение полиэтилена

полимеризацией этилена,

полипропилена

полимеризацией

пропилена.

Правило В. В.

Марковникова на

примере пропилена.

Качественные реакции на

непредельные

соединения:

обесцвечивание бромной

воды и раствора

перманганата калия.

Гомологический ряд эти- 

леновых углеводородов,

изомерия (углеродного

скелета и положения

кратной связи),

номенклатура. Получение

этилена дегидратацией

этанола и

дегидрированием этана.

Демонстрации.

Шаростержневая и

объемная модели

молекулы этилена.

высокой

температуры,

Датчик

температуры

платиновый



Горение этилена.

Коллекция

«Полиэтилен и изделия

из него».

Лабораторные опыты. 3.

Обнаружение

непредельных

соединений в жидких

нефтепродуктах.

4. Диеновые

углеводороды.

Каучуки.

Каучук и его свойства.

Вулканизация каучука.

Резина. Изопрен как

мономер природного

каучука.

Синтетический каучук.

1,3-Бутадиен как мономер

дивинилового и

бутадиенового

синтетических каучуков.

Иные химические

свойства диенов:

галогенирование,

гидрогалогенирование,

гидрирование. 1,2  и 1,4- 

присоединение.

Получение диеновых

углеводородов методом

С. В. Лебедева и

дегидрированием

алканов. Гомологический

ряд сопряженных

диеновых углеводородов,

номенклатура.

Демонстрации. Модели

(шаростержневые и

 



объемная) молекул 1,3-

бутадиена и 2 -метил-1,3-

бутадиена (изопрена).

Разложение каучука при

нагревании, испытание

продуктов разложения на

непре- дельность.

Коллекции «Каучуки»,

«Резина и изделия из

нее».

5. Алкины.

Ацетилен.

Высокотемпературное

пламя ацетилена как

одна из областей его

применения. Получение

ацетилена пиролизом

метана и карбидным

способом. Получение

карбида кальция.

Химические свойства.

ацетилена:

галогенирование,

гидрогалогенирование

(хлорвинил и

поливинилхлорид, его

применение), гидратация

(реакция

М. Г. Кучерова),

тримеризация (реакция Н.

Д. Зелинского).

Гомологический ряд,

изомерия, номенклатура

алкинов.

Демонстрации. Модели

(шаростержневая и

объемная) молекулы

 



ацетилена. Горение

ацетилена. Лабораторные

опыты. 4. Получение и

свойства ацетилена.

6.

Ароматические

углеводороды,

или арены.

Открытие бензола, его

свойства и первые

области применения.

Установление

химического строения

бензола. Формула Кекуле.

Современные

представления

о строении бензола.

Химические свойства

бензола:

галогенирование,

нитрование. Получение

бензола. Гомолог бензола

— толуол.

Демонстрации. Объемная 

модель молекулы 

бензола. Горение 

бензола.  Отношение 

бензола к 

бромной(иодной) воде и

раствору перманганата

калия (на примере

технических

растворителей,

содержащих арены).

 

0 7. Нефть и

способы ее

переработки.

Нефть, ее состав,

физические свойства и

происхождение.

Экологические

последствия разлива

 



нефти и способы борьбы

с ними. Процессы

переработки нефти:

ректификация, крекинг,

риформинг. Продукты

переработки нефти и их

использование.

Понятие об октановом

числе.

Демонстрации.

Образование нефтяной

пленки на поверхности

воды. Обнаружение

непредельных

соединений в жидких

нефтепродуктах.

Лабораторные опыты. 5.

Ознакомление с

коллекцией «Нефть и

продукты ее

переработки».

8.

Систематизация

и обобщение

знаний по

углеводородам.

Классификация

углеводородов по

строению углеродного

скелета и наличию

кратных связей.

Взаимосвязь между

составом, строением и

свойствами

углеводородов.

Генетическая связь

между классами

углеводородов.

 

 

 

 

 

 

2 9. Контрольная

работа № 1:

«Углеводороды».

 

ислород-содержащие 1. Спирты. Этиловый спирт и его Датчик



рганические

единения

ч)

ринятие и реализацию

енностей здорового и

езопасного образа

изни, потребности в

изическом

амосовершенствовании,

анятиях спортивно-

здоровительной

еятельностью,

еприятие вредных

ривычек: курения,

потребления алкоголя,

аркотиков

свойства. Окисление

этанола

(ферментативное,

оксидом меди (II)).

Химические свойства

этанола: дегидратация,

взаимодействие с

натрием, горение.

Получение этанола

гидратацией этилена,

щелочным гидролизом

галогенэтана, брожением

сахаров. Гомологический

ряд одноатомных

спиртов, изомерия,

номенклатура.

Многоатомные спирты:

этиленгликоль, глицерин.

Качественная реакция

на многоатомные спирты.

Демонстрации. Модели

(шаростержневые и

объемные) молекул

спиртов: метанола,

этанола, этиленгликоля и

глицерина. Горение

этанола. Взаимодействие

этанола с натрием.

Получение этилена из

этанола.

Лабораторные опыты. 6.

Свойства этилового

спирта. 7. Свойства

глицерина.

высокой

температуры,

Датчик

температуры

платиновый –

измерение

температуры

переходов

аллотропных

модификаций

серы;

измерение

температуры

плавления

веществ.

4 2. Каменный Каменный уголь и его  



уголь. использование.

Коксование каменного

угля, важнейшие

продукты

коксохимического

производства.

Демонстрации.  

Коллекция

«Каменный уголь».

Коллекция продуктов

коксохимического

производства.

3. Фенол. Строение молекулы и

физические свойства

фенола. Взаимное

влияние атомов в

молекулах органических

веществ на примере

фенола. Химические

свойства фенола,

подтверждающие

взаимное влияние

атомов: кислотные

свойства, реакции

галогенирования,

нитрования. Получение

фенола из

каменноугольной смолы

и из произ  водных

бензола.

Демонстрации. Объемная

модель молекулы

фенола. Растворимость

фенола в воде при

комнатной температуре и

 



при нагревании.

Взаимодействие фенола с

раствором щелочи и

бромной водой.

Качественная реакция на

фенол с хлоридом

железа (III).

6 4. Альдегиды и

кетоны.

Производство и

использование

строительных и

отделочных материалов

на основе полимеров из

фенолоформальдегидных

смол и их аналогов.

Формальдегид, его

строение и физические

свойства. Формалин.

Химические свойства

формальдегида:

гидрирование, окисление.

Реакции

поликонденсации.

Гомологический ряд

альдегидов, изомерия,

номенклатура.

Качественная реакция на

альдегидную группу.

Получение

формальдегида и

ацетальдегида

из соответствующих

спиртов. Понятие о

кетонах. Альдегиды и

кетоны в природе.

 



Демонстрации. Модели

(шаростержневые и

объемные) молекул

метаналя и этаналя.

Ознакомление с

коллекцией пластмасс

и изделий из них.

Лабораторные опыты. 8.

Свойства формальдегида.

5. Карбоновые

кислоты.

Карбоновые кислоты в

природе и в быту.

Химические свойства

карбоновых кислот в

сравнении со свойствами

соляной кислоты

(взаимодействие с

металлами, ос- но́вными

оксидами, основаниями,

солями). Уксусная

кислота как слабый

электролит, ионные

уравнения реакций с ее

участием.

Реакция этерификации.

Гомологический ряд

предельных

одноосновных

карбоновых кислот,

изомерия, номенклатура.

Получение муравьиной и

уксусной кислот.

Отдельные

представители кис  лот

иного строения:

олеиновая, линолевая,

 



линоленовая, акриловая,

щавелевая, бензойная.

Демонстрации. Модели

(шаростержневые и

объемные) молекул

муравьиной и уксусной

кислот. Образцы

некоторых карбоновых

кислот: муравьиной,

уксусной, олеиновой,

стеариновой, щавелевой,

бензойной, лимонной.

Отношение различных

карбоновых кислот к

воде. Получение

сложного эфира

реакцией этерификации.

Лабораторные опыты. 9.

Свойства уксусной

кислоты.

6.Сложные

эфиры. Жиры.

Изучение состава жиров.

Жиры растительного и

животного

происхождения, различия

в их составе. Гидролиз

жиров и их омыление.

Мыла. Синтетические

моющие средства (СМС).

Экологические аспекты

применения СМС.

Гидрирование жидких

жиров. Производство

твердых жиров на основе

растительных масел.

Понятие о сложных

 



эфирах. Сложные эфиры

одноосновных

карбоновых кислот и

одноатомных спиртов.

Изомерия и номенклатура

сложных эфиров. Реакция

этерификации. Сложные

эфиры в природе. Жиры

как сложные эфиры

глицерина и высших

карбоновых кислот.

Демонстрации.

Коллекция пищевых

жиров и масел.

Растворимость жиров в

органических и

неорганических

растворителях.

Изготовление мыла.

Коллекция образцов

природных пахучих

эфирных масел.

Коллекция жидких и

твердых моющих средств.

Сравнение моющих

свойств растворов мыла

и стирального порошка.

Лабораторные опыты. 10.

Свойства жиров. 11.

Сравнение свойств

растворов мыла и

стирального порошка.

9 7. Углеводы. Состав углеводов, их

нахождение и роль в

природе. Значение

Датчик рН



углеводов в технике,

быту, на производстве.

Классификация

углеводов: моно-, ди- и

полисахариды. Строение

молекулы глюкозы.

Двойственность функции

органического вещества

на примере глюкозы

(альдегидоспирт).

Химические свойства

глюкозы, доказывающие

двойственность ее

функции: гидрирование,

взаимодействие с

гидроксидом меди (II),

окисление

(ферментативное,

реакция «серебряного

зеркала»). Брожение

глюкозы. Фотосинтез.

Фруктоза как изомер

глюкозы. Сахароза как

представитель

дисахаридов.

Производство сахара.

Полисахариды: крахмал,

целлюлоза. Сравнение их

строения

и свойств. Качественная

реакция на крахмал.

Демонстрации.

Коллекция

крахмалосодержащих

продуктов питания и



продуктов на основе

сахарозы.

Взаимодействие глюкозы

и сахарозы с

гидроксидом меди (II).

Лабораторные опыты. 12.

Свойства глюкозы. 13.

Свойства крахмала.

    Датчик рН

зотсодер-жащие

рганические

единения (8ч.)

ринятие и реализацию

енностей здорового и

езопасного образа

изни, потребности в

изическом

амосовершенствовании,

анятиях спортивно-

здоровительной

еятельностью,

еприятие вредных

ривычек: курения,

потребления алкоголя,

аркотиков

0-21

1-2. Амины.

Анилин.

Природные красители

как производные

анилина. Открытие и

структура анилина.

Аминогруппа. Основные

свойства анилина.

Бромирование анилина

(качественная реакция на

анилин). Взаимное

влияние атомов в

молекулах органических

соединений на примере

анилина. Получение

анилина. Реакция Н. Н.

Зинина.

Демонстрации. Модели

(шаро- стержневые и

объемные) молекул

метиламина и анилина.

Физические свойства

анилина: агрегатное

состояние, цвет, запах,

отношение к воде.

Взаимодействие анилина

с кислотами.

Взаимодействие

Датчик рН



газообразных

метиламина и хлорово-

дорода. Отношение

анилина к бромной

(иодной) воде. Коллекция

анилиновых красителей и

препаратов на основе

анилина.

2 3. Белки.

Нуклеиновые

кислоты.

Белки как биополимеры,

их строение (первичная,

вторичная и третичная

структуры), химические

свойства (денатурация,

гидролиз, качественные

реакции — биуретовая и

ксантопротеиновая).

Биологические функции

белков: строительная,

ферментативная,

защитная, транспортная,

сигнальная

и др.

Демонстрации.

Денатурация раствора

куриного белка под

действием температуры,

растворов солей тяжелых

металлов и этанола.

Горение птичьего пера,

шерстяной нити и

кусочка натуральной

кожи. Цветные реакции

белков.

Лабораторные опыты. 14.

Свойства белков.

 



4. Понятие

о нуклеиновых

кислотах.

ДНК и РНК как

биополимеры. Общая

схема строения

нуклеотида. Сравнение

строения, нахождение в

клетке и функций ДНК и

РНК. Виды РНК и их

функции.

Понятие о биотехнологии

и ее использование.

Понятие о генной

инженерии.

Генномодифицированные

продукты.

Демонстрации. Модель

молекулы ДНК. Образцы

продуктов, полученных

из трансгенных форм

растений и животных.

Лекарственные средства

и препараты,

изготовленные с

помощью генной

инженерии.

 

4 5.

Генетическая

связь между

классами

органических

соединений

Понятие о генетической

связи

и генетическом ряде на

примере

взаимопереходов между

классами углеводородов

и кислород- и

азотсодержащих

соединений.

Иллюстрация

генетической связи на

 



примере органических

соединений различных

классов, содержащих два

атома углерода.

Демонстрации. Переход:

этанол - этилен –

этиленгликоль.

6.

Практическая

работа № 1

«Идентификация

органических

соединений».

Решение

экспериментальных

задач по идентификации

органических

соединений.

 

6 7.

Обобщение и

систематизация

знаний о

кислород- и

азотсодержащих

органических

соединениях.

Классификация кислород-

и азотсодержащих

органических соединений

по наличию

функциональных групп.

Составление формул и

названий кислород- и

азотсодержащих

органических

соединений, их гомологов

и изомеров. Свойства

представителей

важнейших классов этих

соединений, их

получение и применение.

Генетическая связь

между различными

классами кислород- и

азотсодержащих

органических соединений

и углеводородов.

 



Подготовка к

контрольной работе.

Решение расчетных

задач.

8.

Контрольная

работа №  2 по

теме «Кислород-

и

азотсодержащие

органические

вещества»

   

имия и жизнь (7 ч)

стетическое отношение

миру, включая

стетику быта, научного

технического

ворчества

1. Пластмассы и

волокна.

Полимеризация и

поликонденсация как

способы получения

синтетических

высокомолекулярных

соединений. Получение

искусственных

высокомолекулярных

соединений химической

модификацией

природных полимеров.

Строение полимеров:

линейное,

пространственное,

сетчатое.

Понятие о пластмассах.

Термопластичные и

термореактивные

полимеры. Отдельные

представители

синтетических и

искусственных

полимеров:

 



фенолоформальдегидные

смолы, поливинилхлорид,

тефлон, целлулоид.

Понятие о химических

волокнах. Натуральные,

синтетические и

искусственные волокна.

Классификация и

отдельные

представители

химических волокон:

ацетатное (триацетатный

шелк) и вискозное

волокна, винилхлоридные

(хлорин), полинитрильные

(нитрон), полиамидные

(капрон, найлон),

полиэфирные (лавсан).

Демонстрации.

Коллекция синтетических

и искусственных

полимеров, пластмасс и

изделий из них.

Коллекция синтетических

и искусственных волокон

и изделий из них.

Распознавание

натуральных волокон

(хлопчатобумажного и

льняного, шелкового и

шерстяного) и

искусственных волокон

(ацетатного, вискозного)

по отношению к

нагреванию и



химическим реактивам

(концентрированным

кислотам и щелочам).

Лабораторные опыты. 15.

Знакомство с образцами

пластмасс, волокон и

каучуков.

9 2. Ферменты. Понятие о ферментах

как биологических

катализаторах белковой

природы. Особенности

строения и свойств

(селективность и

эффективность,

зависимость действия от

температуры и рН среды

раствора) ферментов по

сравнению с

неорганическими

катализаторами.

Значение ферментов для

жизнедеятельности

живых организмов.

Применение

ферментов в

промышленности.

Демонстрации.

Лекарственные средства,

содержащие ферменты:

«Пепсин», «Мезим»,

«Фестал»

и др. Стиральные

порошки (упаковки),

содержащие ферменты.

Действие сырого и

 



вареного картофеля или

мяса на раствор

пероксида водорода.

0 3. Витамины. Понятие о витаминах.

Нормы потребления

витаминов и их функции.

Понятие об

авитаминозах,

гиповитаминозах,

гипервитаминозах.

Классификация

витаминов.

Витамин С как

представитель

водорастворимых

витаминов и витамин А

как представитель

жирорастворимых

витаминов.

Демонстрации. Образцы

витаминных препаратов,

в том числе

поливитамины.

Фотографии животных и

людей с различными

формами авитаминозов.

Испытание среды

раствора аскорбиновой

кислоты.

 

4. Гормоны Понятие о гормонах как

биологически активных

веществах, выполняющих

эндокринную регуляцию

жизнедеятельности

организмов. Важнейшие

 



свойства гормонов:

высокая физиологическая

активность,

дистанционное действие,

быстрое разрушение в

тканях. Отдельные

представители гормонов:

инсулин и адреналин.

Профилактика сахарного

диабета. Понятие о

стероидных гормонах на

примере половых

гормонов.

Демонстрации.

Испытание аптечного

препарата инсулина на

белок. Коллекция

гормональных

препаратов.

2 5. Лекарства Лекарственная химия: от

ятрохимии и

фармакотерапии до

химиотерапии.

Антибиотики и

дисбактериоз.

Наркотические вещества.

Наркомания, борьба с ней

и профилактика.

Демонстрации.

Домашняя, лабораторная

и автомобильная аптечки.

 

6. Практическая

работа № 2

«Распознавание

пластмасс и

Решение

экспериментальных

задач на распознавание
пластмасс (полиэтилена,
поливинилхлорида,
фенолоформальдегидной)

 



волокон». и волокон

(хлопчатобумажного,
вискозного, ацетатного,
капронового, из

натуральной шерсти и

натурального шелка).

4 7. Решение

задач по

органической

химии.

Повторение и
обобщение материала за
курс органической химии.
Решение задач на вывод
формулы органического
вещества по продуктам
сгорания и массовым
долям элементов.

 

 

 

 

11 КЛАСС (34 ЧАСА)
№

Название

раздела и
воспитате-
льная

программа

Тема урока Основные виды
деятельности

обучающихся

Использование

оборудования

центра «Точка
Роста»

Периоди-
еский закон и
троение

тома

обуждение

школьников

облюдать на

роке

бщепринятые

ормы

оведения,

равила

бщения со

таршими

учителями) и

верстниками

1. Открытие

Д.И.Менделеевым

Периодического

закона.

Периодическая

система

Д. И. Менделеева.

Предпосылки открытия

Периодического закона.

Первые попытки

классификации

химических элементов.

Современные

представления о

важнейших понятиях

химии: относительная

атомная масса, атом,

молекула.

Периодический закон в

формулировке Д. И.

Менделеева.

Периодичность в

изменении свойств

 



школьниками),

ринципы

чебной

исциплины и

амоорганизации

химических элементов и

их соединений.

Периодическая система

химических элементов

как графическое

отображение

Периодического закона.

Структура

периодической таблицы

короткого варианта.

Периоды (большие и

малые) и группы

(главные и побочные).

Прогностическая сила и

значение

Периодического закона

и Периодической

системы. 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.

2. Периодический

закон и строение

атома.

Атом — сложная

частица. История

открытия элементарных

частиц и строения

 



атома. Ядро атома:

протоны и нейтроны.

Изотопы. Изотопы

водорода. Электроны,

корпускулярно-волновой

дуализм. Строение

электронной оболочки.

Электронный уровень.

Валентные электроны.

Орбитали: s  и р .

Распределение

электронов по

энергетическим уровням

и ор- биталям. d- 

Элементы. Электронная

конфигурация атома

Химический элемент.

Три формулировки

Периодического закона:

Д. И. Менделеева,

современная и

причинно-следственная,

связывающая

периодичные изменения

свойств элементов с

периодичностью в

изменении внешних

электронных структур

их атомов.

Физический смысл

порядкового номера

элемента, номера

периода и номера

группы. Периодичность

изменения свойств



химических элементов,

образованных ими

простых и сложных

веществ в периодах и

группах. Электронные

семейства. Особенности

строения атомов d- 

элементов. Семейство f-

элементов.

ема 2. Строение

ещества

1. Ионная

химическая связь.

Ионы и их

классификация: по

заряду (анионы и

катионы), по составу

(простые и сложные).

Схема образования

ионной связи.

Формульная единица.

Относительность

классификации

химических связей на

ионные и ковалентные

полярные.

Демонстрации. Образцы

минералов и веществ с

ионным типом связи:

оксида кальция,

различных солей,

твердых щелочей,

галита, кальцита.

 

2. Ковалентная

химическая связь.

Благородные газы,

причина их

существования в

атомарном состоянии.

Ковалентная связь как

связь, возникающая за

 



счет образования общих

электронных пар путем

перекрывания

электронных орбиталей.

Кратность ковалентной

связи. Обменный и

донорно-акцепторный

механизмы образования

ковалентной связи.

Электроотрицательность

(ЭО).

Демонстрации.

Коллекция веществ с

ковалентным типом

химической связи.

3. Металлы и

сплавы.

Металлическая

химическая связь

Общие физические

свойства металлов:

электропроводность,

прочность,

теплопроводность,

металлический блеск,

пластичность. Сплавы

черные и цветные.

Сталь, чугун. Латунь,

бронза, мельхиор.

Металлическая связь.

Зависимость

электропроводности

металлов от

температуры.

Демонстрации. 

Коллекция металлов.   

Коллекция   сплавов.

 

4. Агрегатные

состояния

Агрегатные состояния

вещества на примере

 



вещества.

Водородная связь

воды. Закон Авогадро.

Переходы вещества из

одного агрегатного

состояния в другое.

Вандерваальсово

взаимодействие.

Межмолекулярная

водородная связь.

Механизм ее

образования на примере

воды испиртов.

Свойства веществ с

этим типом связи.

Аномальные свойства

воды, обусловленные

межмолекулярной

водородной связью.

Использование воды в

быту и на производстве.

Внутримолекулярная

водородная связь. Ее

значение в организации

структуры жизненно

важных органических

веществ.

Демонстрации. Возгонка

иода. Модель молярного

объема газообразных

веществ. Получение и

распознавание газов:

углекислого газа,

водорода, кислорода,

аммиака, этилена,

ацетилена.

5. Типы Понятие о  



кристаллических

решеток.

кристаллических

решетках. Типы

кристаллических

решеток: ионная,

молекулярная, атомная,

металлическая.

Характерные

физические свойства

веществ, обусловленные

типом кристаллической

решетки.

Прогнозирование

свойств веществ по типу

кристаллической

решетки и обратная

задача. Аллотропия,

обусловленная типом

кристаллической

решетки.

Характерные виды

кристаллических

решеток металлов.

Аморфные

вещества, их

отличительные свойства.

Демонстрации.

Модели

кристаллических

решеток различных

типов. Примеры веществ

с ионной, атомной,

молекулярной и

металлической

кристаллическими

решетками.



Лабораторные опыты. 1.

Определение свойств

некоторых веществ на

основе типа

кристаллической

решетки. 2.

Ознакомление с

коллекцией полимеров:

пластмасс и волокон, и

изделий из них.

6. Чистые вещества

и смеси.

Отличие смесей от

химических соединений.

Гомогенные и

гетерогенные смеси.

Массовая и объемная

доли компонента в

смеси.

Примеси. Влияние

примесей на свойства

веществ. Массовая и

объемная доли

примесей.

Классификация

химических веществ по

степени чистоты.

Демонстрации. Образцы

минералов и горных

пород. Образцы

очищенной сахарозы и

нерафинированного

кристаллического

сахара, содержащего

примеси. Дистилляция

воды как способ очистки

от примесей.

Датчик высокой

температур ы,

Датчик

температур ы

платиновый



Лабораторные опыты. 3.

Жесткость воды.

Устранение жесткости

воды. 4. Ознакомление с

минеральными водами.

8. Дисперсные

системы.

Понятие о дисперсных

системах. Дисперсная

фаза и дисперсионная

среда. Классификация

дисперсных систем в

зависимости от

агрегатного состояния

дисперсной фазы и

дисперсионной среды.

Гомогенные и

гетерогенные

дисперсные системы.

Грубодисперсные

системы: эмульсии,

суспензии, аэрозоли; их

представители и

значение.

Тонкодисперсные

системы: гели и золи; их

представители и

значение. Коллоидные

системы, их отличия от

истинных растворов.

Эффект Тиндаля. Гели:

пищевые,

косметические,

медицинские,

биологические и

минеральные; их

Датчик высокой

температур ы,

Датчик

температур ы

платиновый



представители и

значение.

Демонстрации. Образцы

различных дисперсных

систем: эмульсии,

суспензии, аэрозоли,

гели и золи. Получение

коллоид  ного раствора

из хлорида железа (III).

Коагуляция полученного

раствора. Эффект

Тиндаля.

Лабораторные опыты. 5.

Ознакомление с

дисперсными системами.

0 9. Повторение и

обобщение тем

«Строение атома»

и «Строение

вещества»,

подготовка к

контрольной работе

Обобщать понятия «s-

орбиталь», «p-орбиталь»,

«d-орбиталь»,

«ковалентная

неполярная связь»,

«ковалентная полярная

связь», «ионная связь»,

«водородная связь»,

«металлическая связь»,

«ионная

кристаллическая

решетка», «атомная

кристаллическая

решетка»,

«молекулярная

кристаллическая

решетка»,

«металлическая

кристаллическая

решетка». Ограничивать

 



понятия «химическая

связь»,

«кристаллическая

решетка».

1 10. Контрольная

работа №  1 по

темам «Строение

атома» и «Строение

вещества».

Описывать и 

характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов                                

Д. И. Менделеева» 

(короткая форма) 

Проводить рефлексию 

собственных 

достижений в познании 

строения атома и 

строения вещества. 

Анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать 

пути достижения 

желаемого уровня 

успешности.

 

ема 3.

лектролитиче-

кая

иссоциация

ривлечение

нимания

школьников к

енностному

спекту

зучаемых на

роках явлений,

1. Растворы. Растворы как

гомогенные системы.
Растворение как

физико  химический

процесс. Роль воды в
процессе

растворения

веществ.
Растворимость и

классификация

веществ по этому

признаку:
растворимые,
малорастворимые и

нерастворимые.
Массовая доля

вещества в растворе.

Датчик высокой

температуры,

измерение

температуры

плавления

веществ.



рганизация их

аботы с

олучаемой на

роке социально

начимой

нформацией

2

Молярная концентрация

веще  ства. Отличие

свойств раство  ра от

свойств чистого раство- 

рителя и растворенного

веще  ства. Минеральные

воды как природные

растворы.

3 2. Электролиты и

неэлектролиты.

Понятие об

электролитах и

неэлектролитах.

Основные положения

теории

электролитической

диссоциации. Механизм

диссоциации веществ.

Электролитическая

диссоциация как

результат гидратации

электролита.

Ступенчатая

диссоциация

электролитов. Степень

электролитической

диссоциации.

Сильные и слабые

электролиты. Уравнения

электролитической

диссоциации. Понятие о

среде растворов (рН

среды).

Датчик высокой

температуры,

Датчик

температур ы

платиновый –

измерение

температуры

переходов

аллотропных

модификаций

серы; измерение

температуры

плавления

веществ.

4 3. Кислоты в свете

теории

Определение кислот в

свете теории

электролитической

Датчик pH.



электролитической

диссоциации.

диссоциации. Окраска

индикаторов в

растворах кислот.

Общие химические

свойства

неорганических и

органических кислот в

свете молекулярных и

ионных представлений:

взаимодействие с

металлами, оксидами и

гидроксидами металлов,

солями. Условия

возможности

протекания реакций

между электролитами.

Специфические свойства

азотной,

концентрированной

серной и муравьиной

кислот.

Демонстрации.

Разбавление

концентрированной

серной кислоты.

Обугливание сахара и

целлюлозы,

концентрированной

серной кислотой.

Взаимодействие

концентрированной и

разбавленной азотной

кислоты с медью.

Коллекция природных

органических кислот.



Лабораторные опыты. 6.

Ознакомление с

коллекцией кислот.

5 4. Основания в

свете теории

электролитической

диссоциации.

Определение

оснований в свете

теории

электролитической

диссоциации. Окраска

индикаторов в

растворах щелочей.

Классификация

оснований по признакам

растворимости в воде,

наличия в составе

атомов кислорода.

Общие химические

свойства щелочей,

нерастворимых

оснований:

взаимодействие с

кислотами, кислотными

оксидами, солями.

Разложение

нерастворимых

оснований.

Взаимодействие

щелочей с

органическими

соединениями (фенолом,

карбоновыми

кислотами). Свойства

бескислородных

оснований: аммиака и

аминов в сравнении.

 



Демонстрации.

Коллекция щелочей и

свежеполученных

нерастворимых

гидроксидов различных

металлов. Реакция

нейтрализации.

Получение

нерастворимого

основания и

растворение его

в кислоте.

Получение аммиака

и его

взаимодействие с

хлороводородом («дым

без огня»).

Лабораторные 

опыты. 7. Получение и 

свойства нерастворимых 

оснований.  

8.  Ознакомление

с коллекцией

оснований.

6 5.  Соли в свете

теории

электролитической

диссоциации.

Определение солей в

свете теории

электролитической

диссоциации.

Классификация солей:

средние, кислые,

оснóвные. Общие

химические свойства

солей: взаимодействие с

кислотами, щелочами,

металлами и солями.

 



Электрохимический ряд

напряжений металлов и

его использование для

характеристики

восстановительных

свойств металлов.

Свойства кислых солей.

Представители солей и

их значение: карбонат

кальция, ортофосфат

кальция.

Качественные реакции

на хлорид , сульфат  и

карбонат ани  оны,

катион аммония,

катионы железа (II) и

железа (III).

Демонстрации.

Коллекция солей

различной окраски.

Коллекция

биологических

материалов,

содержащих карбонат и

фосфат кальция.

Коллекция кондитерских

рыхлителей теста,

объяснение принципа их

действия и

демонстрация

разрыхлительной

способности. Гашение

соды уксусом.

Качественные реакции

на катионы и анионы.



Вытеснение меди

железом из раствора

сульфата меди (II).

Получение иодида

свинца и демонстрация

его растворимости в

зависимости от

температуры раствора

(получение «золотых

чешуек»). Лабораторные

опыты. 9. Ознакомление

с коллекцией природных

минералов, содержащих

соли.

7 6. Гидролиз. Гидролиз как

обменное

взаимодействие веществ

с водой. Обратимый

гидролиз солей по

первой и последующим

степеням. Гидролиз по

катиону и аниону.

Ионные и молекулярные

уравнения гидролиза.

Среда (рН) растворов

гидролизующихся солей.

Необратимый гидролиз

солей.

Обратимый

гидролиз органических

соединений как основа

обмена веществ в

живых организмах.

Обратимый

гидролиз АТФ как

Датчик рН



основа энергетического

обмена в живых

организмах.

Демонстрации.

Различные случаи

гидролиза солей и

демонстрация среды

растворов с помощью

индикаторов на примере

карбонатов щелочных

металлов, хлорида

аммония, ацетата

аммония. Получение

ацетилена гидролизом

карбида кальция.

Лабораторные

опыты. 10. Испытание

растворов кислот,

оснований и солей

индикаторами.

11. Различные

случаи гидролиза солей.

12. Гидролиз хлоридов

и ацетатов

щелочных металлов

8 7. Практическая

работа №  2.

Решение

экспериментальных

задач на

идентификацию

неорганических и

органических

соединений.

Проводить, наблюдать и

описывать химический

эксперимент для

идентификации

неорганических и

органических

соединений с помощью

качественных реакций.

 

9 8. Повторение и Обобщать знания о  



обобщение темы

«Теория

электролитической

диссоциации»,

подготовка к

контрольной

работе.
 

классификации и

свойствах основных

классов неорганических

и органических 

соединений в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации.                                                

Устанавливать

 внутрипредметные

связи между

органической и

неорганической химией

в свете общего,

особенного и

единичного.

0 9.Контрольная

работа № 2 по теме

«Электролитическая

диссоциация».

Проводить рефлексию

собственных

достижений в познании

свойств основных

классов неорганических

и органических

соединений в свете

теории

электролитической

диссоциации.

Анализировать

результаты контрольной

работы и выстраивать

пути достижения

желаемого уровня

успешности.

 

ема 4.

имические

еакции

1. Классификация

химических

реакций.

Реакции, идущие без

изменения состава

веществ. Классификация

Датчик высокой

температуры,

Датчик



формирован-

ость

кологического

ышления,

онимания

лияния

оциально-

кономических

роцессов на

остояние

риродной и

оциальной

реды;

риобретение

пыта эколого-

аправленной

еятельности

1

по числу и составу

реагирующих веществ и

продуктов реакции.

Реакции разложения,

соединения, замещения

и обмена в

неорганической химии.

Реакции присоединения,

отщепления, замещения

и изомеризации в

органической химии.

Реакции полимеризации

как частный случай

реакций присоединения.

Экзо- и эндотермические

реакции.

Термохимические

уравнения. Расчет

количества теплоты по

термохимическим

уравнениям.

Демонстрации.

Экзотермичность

реакции серной кислоты

с гидроксидом натрия.

Эндотермичность

реакции лимонной

кислоты с

гидрокарбонатом

натрия. Взаимодействие

алюминия с серой.

Разложение

перманганата калия.

Взаимодействие натрия

и кальция с водой.

температур ы

платиновый –

измерение

температуры

переходов

аллотропных

модификаций

серы; измерение

температуры

плавления

веществ.



Взаимодействие цинка с

соляной кислотой.

Взаимодействие железа

с раствором сульфата

меди (II).

Опыты,

иллюстрирующие пра- 

вило Бертолле, —

образование осадка,

газа или слабого

электролита.

2 2. Катализ. Катализаторы. Катализ.

Гомогенный и

гетерогенный катализ.

Примеры

каталитических

процессов в

промышленности,

технике, быту.

Ферменты и их отличия

от неорганических

катализаторов.

Применение

катализаторов и

ферментов.

Демонстрации.

Разложение пероксида

водорода с помощью

неорганических

катализаторов

(FeCl2, KI) и природных

объектов, содержащих

каталазу (сырое мясо,

картофель).

Ингибирование

 



взаимодействия железа

с соляной кислотой с

помощью уротропина.

Коллекция продуктов

питания, полученных с

помощью энзимов.

Лабораторные опыты. 13.

Получение кислорода с

помощью оксида

марганца (IV) и

каталазы сырого

картофеля.

3 3. Обратимость

химических

реакций.

Химическое

равновесие.

Демонстрации.

Обратимые реакции на

примере получения

роданида железа (III) и

наблюдения за

смещением равновесия

по интенсивности

окраски продукта

реакции при изменении

концентрации реагентов

и продуктов. Влияние

температуры и давления

на димеризацию оксида

азота (IV).

Датчик высокой

температуры,

Датчик

температур ы

платиновый –

измерение

температуры

переходов

аллотропных

модификаций

серы; измерение

температуры

плавления

веществ

4-25 4. Окислительно-

восстановитель-ные

реакции (ОВР).

Степень окисления и ее

определение по

формуле соединения.

Окислительно-

восстановительные

реакции. Окислитель и

восстановитель.

Окисление и

восстановление.

Датчик рН

Датчик высокой

температуры,



Составление уравнений

окислительно-

восстановительных

реакций методом

электронного баланса.

Демонстрации.

Простейшие

окислительно-

восстановительные

реакции:

взаимодействие цинка

с соляной кислотой и

железа с сульфатом

меди (II).
 

6 5. Электролиз Электролиз растворов и

расплавов электролитов

на примере хлорида

натрия.

Электролитическое

получение алюминия.

Практическое значение

электролиза.

Гальванопластика и

гальваностегия.

Демонстрации. Модель

электролизера. Модель

электролизной ванны

для получения

алюминия.

Датчик рН

7 6.Общие свойства

металлов. Коррозия

металлов.

Положение металлов в

Периодической системе

и особенности строения

их атомов и кристаллов;

общие физические

Датчик рН



свойства металлов

(повторение).

Общие химические

свойства металлов как

восстановителей:

взаимодействие с

неметаллами

(галогенами, серой,

кислородом),

взаимодействие

щелочных и

щелочноземельных

металлов с водой.

Свойства, вытекающие

из положения металлов

в электрохимическом

ряду напряжения

(взаимодействие с

растворами кислот

и солей),

металлотермия.

Демонстрации.

Результаты коррозии

металлов в зависимости

от условий ее

протекания

Лабораторные опыты. 16.

Ознакомление с

коллекцией металлов.

8 7. Общие свойства

неметаллов.

Химические свойства

неметаллов как

окислителей.

Взаимодействие с

металлами, водородом и

другими неметаллами.

Датчик рН



Свойства неметаллов

как восстановителей.

Взаимодействие с

простыми и сложными

веществами-

окислителями. Общая

характеристика

галогенов.

Демонстрации.

Взаимодействие натрия

и сурьмы с серой.

Горение серы, угля и

фосфора в кислороде.

Взаимодействие хлорной

воды с раствором

бромида и иодида калия

(натрия).

Лабораторные опыты. 17.

Ознакомление с

коллекцией неметаллов.

9 8. Генетическая

связь между

классами

неорганических и

органических

веществ.

Понятие о генетической

связи и генетическом

ряде. Генетический ряд

металла и неметалла.

Особенности

генетического ряда и

генетической связи в

органической химии.

Взаимосвязь

неорганических и

органических веществ.

 

0 9. Практическая

работа № 3.

Генетическая связь

между классами

неорганических и

органических веществ.

 



1 10. Повторение и

обобщение темы

«Химические

реакции»,

подготовка к

контрольной

работе.

Обобщать знания о

классификации и

закономерностях

протекания химических

реакций в органической

и неорганической химии.

Устанавливать

внутрипредметные

связи между

органической и

неорганической химией

в свете общего,

особенного и

единичного.

 

2 11. Контрольная

работа № 3 по теме

«Химические

реакции»

Проводить рефлексию

собственных

достижений в познании

классификации и

закономерностей

протекания химических

реакций в органической

и неорганической химии.

Анализировать

результаты контрольной

работы и выстраивать

пути достижения

желаемого уровня

успешности.

 

3-34 Защита групповых и индивидуальных

проектов
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