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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 

2015 № 996 - р.). 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана на 34 часа. 

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы в 

знаниях учащихся по вопросам решения заданий разных типов в органической химии и начать 

целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии. 

 Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала 

должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной 

программе существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что 

снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к 

поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. 

Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания количественной стороны 

химических процессов. 

 Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий 

и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет 

устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение 

мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, 

является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины 

усвоения ими учебного материала. 

 Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в условии 

задачи сведений практического характера. 

 Структура занятия включает следующие формы работы: проверочные и 

самостоятельные работы в тестовой форме, составление тестовых заданий учащимися, 

составление алгоритмов задач, составление и защита авторских задач и цепочек превращения. 

 Главным назначением данного курса является: 

 - совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии; 

 - сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать при 

решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие логического 

мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой. 

 Цель курса: 

Обобщение, систематизация, расширение и углубление знаний учащихся по разделам 

органической химии; формирование навыков решения задач по химии  различных типов. 

 Задачи: 



 

1. Совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах их решения в 

органической химии. 

2. Решение расчетных задач повышенной сложности. 

3. Формирование навыков исследовательской деятельности. 

4. Формирование потребности в приобретении новых знаний и способах их получения 

путем самообразования. 

5. Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. 

  

 Знания, умения и навыки, формируемые элективным курсом: 

 В результате   прохождения программы элективного курса: 

Учащиеся должны знать: 

 Химические свойства классов органических соединений; 

 Признаки, условия и особенности  химических реакций в органической химии; 

 Номенклатуру органических соединений; 

 Алгоритмы решения задачбазового и повышенного уровня сложности. 

Учащиеся должны уметь: 

 Производить расчеты по формулам и уравнениям реакций; 

 Производить расчеты на определение компонентов смеси; 

 Производить расчеты на определение формул соединений; 

 Раскрывать генетические связи в органической химии; 

 Решать экспериментальные задачи по органической химии; 

 Самостоятельно создавать алгоритмы решения задач; 

 Осуществлять переход от одного класса органических веществ к другому; 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли; 

 Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-источниками. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выделены следующие составляющие:  

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

 наличие мотивации к обучению;  

 целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

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

системе химического образования;  

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

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

гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в 

обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 

личности обучающихся. 

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

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

 осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку; 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;  

 готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

 способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

 2) патриотического воспитания: 

 ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

 уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

 интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии; 
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 3) духовно-нравственного воспитания: 

 нравственного сознания, этического поведения; 

 способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

 4) формирования культуры здоровья: 

 понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

 соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

 понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

 осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

 5) трудового воспитания: 

 коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

 установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  

 интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии;  

 уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

 готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

 6) экологического воспитания: 

 экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

 понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

 осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования; 

 активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

 наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии 

хемофобии; 

 7) ценности научного познания: 

 сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  
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 понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

 убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в создании 

новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой 

и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого 

члена общества; 

 естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

 способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

 готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии 

с жизненными потребностями;  

 интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования включают:  

 значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие);  

 универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

 способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

 Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  
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 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные признаки понятий и устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

 устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

 применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – 

химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций. 

 2) базовые исследовательские действия: 

 владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

 формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов 

исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

 приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

 3) работа с информацией: 

 ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

 использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

 использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 



8 

 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

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

относительно выполнения предложенной задачи; 

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

выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и 

формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

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

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты  

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

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 
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– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – 

в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 
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– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

– Содержание 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

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

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Углеводороды (Алканы. Алкены. Алкадиены и каучуки. Алкины. Арены.) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
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гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Кислородсодержащие органические соединения (Спирты. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. Углеводы. ) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Искусственные и синтетические органические соединения. 
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Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти 

и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны 

от химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/

п. 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Содержание 

 

1 Органические вещества и их 

классификация. 

 

10 Органические вещества и их классификация. 

Углеводороды. 

2 Спирты.  4 Кислородсодержащие органические соединения. Практическое значение 

спиртов.Исследование и доказательство строения и свойств спиртов:  

взаимодействие этилового спирта с натрием; 

взаимодействие спирта с бромистым водородом; 

сравнение свойств однотомных спиртов; 

качественная реакция на спирт; 

гигроскопичность глицерина; 

горение глицерина:  сравнение с горением углеводородов.  

 Фенолы.  1 Растворимость фенолов в воде и в щелочах. Фенол   – слабая кислота. Реакция 

фенола с бромной водой и азотной кислотой.  Дезинфицирующее действие 

фенола. Получение фенола из салициловой кислоты. 

3 Кислоты.  2 Практическое значение кислот (акриловая,  метакриловая, щавелевая, 

бензойная кислоты). Высшие  карбоновые кислоты, их применение. 

Исследование свойств стеариновой, щавелевой, молочной  кислот. 

Получение акриловой,  метакриловой, щавелевой кислот. 

Получение мыла из стеариновой кислоты. 

 

4 Альдегиды. Кетоны. 2 Свойства альдегидов. 

5 Простые эфиры. Сложные эфиры. 1 Исследование  физических свойств эфира. Получение эфира из спирта. 

6 Жиры  2 Жиры, биологическая роль. 

 Исследование растворимости жиров в различных средах. 

Исследование:  отношение различных масел  к окислению бромной водой  

перманганатом калия. 
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7 Углеводы, биологическая роль.  

 

 

2 Углеводы, биологическая роль.  

Исследование различных продуктов на присутствие крахмала 

8 Амины. Нитросоединения. Аминокислоты. 

Белки. 

4 Азотсодержащие органические вещества 

9 Пластмассы и волокна 1 Определение пластмасс и волокон. 

10 Генетическая связь органических 

соединений. 

4 Осуществлять превращения 

11 Зачетная работа 1  

 

  34  
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