


Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Химия» для 11А класса
конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом
межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания,
является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек
живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных
знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты,
основные законы и теории), позволяющие выработать представления о
составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а
также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию,
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира,
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их
превращений способствует развитию логического мышления, а практическая
работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и
собранности. На примере химии учащиеся получают представления о
методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном
и теоретическом).

Программа рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю; в том числе на
контрольные работы - 2 часа,  практические работы – 3 часа.

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

 применение 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.



Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные:
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;

– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к



разным видам трудовой деятельности.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия:

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

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;

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

– использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);

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

Предметные:
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне

среднего общего образования:



                               Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной

научной картины мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими

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

Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и
образованных ими веществ от электронного строения атомов;

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

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

– составлять молекулярные и структурные формулы органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах
и принадлежности к определенному классу соединений;

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

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные
свойства типичных представителей классов органических веществ с
целью их идентификации и объяснения области применения;

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их
реакционной способности;

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

– приводить примеры практического использования продуктов
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных
соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в
составе пищевых продуктов и косметических средств;

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

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения
оптимальных условий протекания химических процессов;

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в

природе, производственных процессах и жизнедеятельности
организмов;



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

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода
по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым
долям элементов, входящих в его состав;

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

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

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-
научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической

химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания органических веществ;

– объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ;

– 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.

При оформлении данной программы были использованы следующие
условные обозначения:
Типы уроков:
урок ознакомления с новым материалом (УОНЗ)
урок рефлексии (УР)
урок развивающего контроля (УРК)
урок общеметодологической направленности (систематизация знаний) (УОН)

Требования к уровню подготовки учащихся



В результате изучения ученик должен:

знать/понимать:

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,
значение в жизни современного общества;

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных
растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, механизм
реакции, катализ, тепловой эффект реакции, углеродный скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная
изомерия,  основные типы реакций в неорганической и органической химии;

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический
закон, закон постоянства состава, закон Авогадро;

основные теории химии: строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических
соединений (включая стереохимию);

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

природные источники углеводородов и способы их переработки;
вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин,
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид,
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средств
Основные формы существования химического элемента (свободные атомы,
простые и сложные вещества); основные сведения о строении атомов
элементов малых периодов; основные виды химической связи; типы
кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических
реакций и состояние химического равновесия; типологию химических
реакций по различным признакам; сущность электролитической
диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших
классов неорганических соединений в свете теории электролитической
диссоциации и с позиции окисления-восстановления.

Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.
Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и основные
способы их получения; основные свойства и применение важнейших
соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия;
качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.



Важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота,
щелочи, аммиак, основные металлы и сплавы.
Важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения.

уметь:

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной
номенклатурам;

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд
иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

характеризовать основные классы неорганических соединений; строение и
свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов,
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им
веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева;
зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения;
природу и способы образования химической связи; реакционной способности
органических соединений от строения их молекул;

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ,
относящихся к изученным классам соединений;

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
информации и ее представления в различных формах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; объяснения
химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния
химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы; безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и
на производстве; определения возможности протекания химических
превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания



и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества
питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки
достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы,
молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная
и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, молярный
объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления,
окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и
разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость
химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химических
реакций, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая
диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и
свойства; электрохимический ряд напряжений металлов;

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять
действие изученных закономерностей; определять степени окисления атомов
химических элементов по формулам их соединений;

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать
окислительно-восстановительные реакции;

- определять по составу принадлежность веществ к различным классам
соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе в свете
теории электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь
между классами неорганических соединений и зависимость между составом
вещества и его свойствами;

- обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила
техники безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за
химическими процессами и оформлять результаты наблюдений;

-давать определения и применять следующие понятия: сплавы,
коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;

- распознавать важнейшие катионы и анионы;
- разъяснять причины многообразия органических веществ,

материальное единство и взаимосвязь органических веществ;
-составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства

органических веществ, их генетическую связь;
-определять: заряд иона, характер среды в водных растворах,

окислитель, восстановитель; принадлежность веществ к различным классам.
-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС;

общие химические свойства металлов,   неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений.

-определять: тип химической связи в соединениях.



-объяснять: природу химической связи ( ионной, ковалентной,
металлической); зависимость скорости химических реакций 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.

- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

Содержание программы:
1. Введение в органическую химию. Теория строения органических
соединений.  –  2 часа;
2. Предельные  углеводороды – 6 часов;
3. Непредельные углеводороды – 4 часа;
4. Ароматические углеводороды – 4 часа;
5. Спирты. Фенолы – 4 часа;
6. Альдегиды и кетоны – 2 часа;
7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры – 3 часа;
8. Углеводы – 4 часа;
9. Аминокислоты. Пептиды. Белки – 5 часов;
10. Природные источники углеводородов – 1 час
11. Полимеры и полимерные материалы - 2 часа;
12. Строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева — 2 часа;
13. Строение вещества — 1 час;
14. Химические реакции — 4 часа;
15. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах —
4 часа;
16. Вещества и их свойства  — 14 часов;
17. Химия в жизни общества — 4 часа;
18. Химический практикум – 2 часа;

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений  (2ч)

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств
органических соединений. Углерод и его соединения. Значение и роль
органической химии в системе естественных наук и в жизни общества.
Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки
создания теории строения: теория Я. Берцелиуса, работы А. Кекуле,  А. М.
Бутлерова, Всемирный Конгресс химиков в г.Карлсруэ. Основные положения
теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Значение теории



химического строения.  Химическое строение и свойства органических
веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.

Тема 2. Предельные углеводороды (6 ч)

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов .Номенклатура
ИЮПАК.  Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов.
Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы
получения. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца,
декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида
алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях.
Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение
алканов. Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах.
Гомологический ряд и общая формула циклоалканов.  Изомерия
циклоалканов Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация.

 Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы
органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 2.
Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной
плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные
задачи.

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч)

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение
молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и
пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение
этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Реакции
присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация,
гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение
алкенов на основе их свойств. Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая
формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия
алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов:
метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции
присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация
(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол.
Применение алкинов .Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение
молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства.
Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в
химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина.
Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с
сопряженными π-связями.

Тема 4. Ароматические углеводороды (4 ч)



Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола.
Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола.
Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола:
галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его
гомологов. Каталитическое гидрирование бензола. Ориентанты I и II рода в
реакциях замещения с участием аренов.

Тема 5. Спирты. Фенолы (4 ч)

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов
(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»).
Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная
связь. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с
галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация,
этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и
этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства
фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние
атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола.
Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на
фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных
свойств веществ, содержащих гидроксильную группу.

Тема 6. Альдегиды и кетоны (2ч)

Альдегиды.  Кетоны.  Строение молекул альдегидов и кетонов, их
изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы.
Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные
представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов,
обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов
(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и
гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция
поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и
химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах.

Тема 7. Карбоновые кислоты и сложные эфиры, жиры (3ч)

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и
карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.
Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения
молекул. Карбоновые кислоты в природе. Общие свойства неорганических и
органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов,
основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу



карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения.
Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные
наличием π-связи в молекуле.

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров
(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров.
Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров.

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот.
Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла.
Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление
жиров, получение мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о
CMC.

Тема 8. Углеводы (4 ч)

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы.
Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы
от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при
комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного
зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового,
молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы.
Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы.
Фруктоза в природе и ее биологическая роль.

Дисахариды. Строение дисахаридов.  Сахароза ее строение и биологическая
роль. Гидролиз дисахаридов.

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика:
строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства
полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз
полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе,
их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об
искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и
карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров.

                              Тема 9. Аминокислоты. Пептиды. Белки (5ч)

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и
номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов:
алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина).
Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие
с водой и кислотами.  Взаимное влияние атомов в молекулах на примере
аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.



Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее
причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие
аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование
внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации
аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая
роль аминокислот. Применение аминокислот.

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и
пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная
структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация,
гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков.
Значение белков.

         Тема 10. Природные источники углеводородов (1 ч)

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический
крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование.
Каменный уголь. Коксование каменного угля. Риформинг, алкилирование и
ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки
и использования полезных ископаемых.

                     Тема 11. Полимеры и полимерные материалы (2 ч)

Понятие о ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации.
Мономер. Структурное звено. Степень полимеризации. Геометрическая
форма. Кристалличность и аморфность. Молекулярная масса. Свойства
полимеров. Пластмассы. Компоненты, добавляемые в пластмассы.
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Полиэтилен,
полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, фенолформальдегидные
пластмассы, полиметилметакрилат. Их строение и физические свойства.
Применение

     Тема 12. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (2 ч)
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны.

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень.
Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го
периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов).
Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов
химических элементов.

Периодический закон Д. И.Менделеева в свете учения о строении



атома. Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от
положения в периодической системе.  Открытие Д. И. Менделеевым
периодического закона.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева -
графическое отображение периодического закона. Физический смысл
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах
(главных подгруппах).

Положение водорода в периодической системе. Значение
периодического закона и периодической системы химических элементов Д.
И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.

Тема 13. Строение вещества (1 ч)
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов.

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом
кристаллическихрешеток.

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность
молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования
ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.
Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур
биополимеров.

Тема 14. Химические реакции (4 ч)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и

аллотропные видоизменения.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения,

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и
термохимические уравнения. Реакции каталитические и некаталитические,
обратимые и необратимые. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций. Окислительно-восстановительные реакции.
Степень окисления. Классификация ОВР. Окислитель. Восстановитель.
Окисление. Восстановление. Составление ОВР методом электронного
баланса.

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической



реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования.

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые
химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых
химических реакций. Принцип Ле-Шателье. Способы смещения химического
равновесия.

                              Тема 15. Дисперсные системы. Растворы.
Процессы, происходящие в растворах (4 ч)

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и
в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение
вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах.
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем
в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной
фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные
системы: гели и золи.

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые
и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация. Основные положения ТЭД.  Кислоты,
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый
гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и
его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла.
Биологическая роль гидролиза. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая
(доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей,
доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта
реакции от теоретически возможного.

Практическая работа: Решение экспериментальных задач по теме
«Гидролиз. Реакции ионного обмена »

Тема 16. Вещества и их свойства (14 ч)
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные

вещества,  оксиды, кислоты, основания, соли. Классификация органических
веществ

Металлы.  Положение в ПС и особенности строения атомов. Общие
физические свойства металлов. Коррозия металлов. Понятие о химической и
электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от
коррозии. Металлы в природе. Способы получения металлов. Металлургия и



ее виды. Электролиз растворов и расплавов солей. Общие химические
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.  Оксиды и
гидроксиды металлов и их свойства. Металлы главных подгрупп, их
соединения и свойства (щелочные, щелочноземельные, алюминий). Металлы
побочных подгрупп, их соединения и свойства (медь, цинк, хром, марганец,
железо).

Неметаллы. Положение в ПС и особенности строения атомов. Причины
аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора
Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и
водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-
окислителями). Соединения неметаллов: оксиды, гидроксиды и водородные
соединения. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее
типичных представителей неметаллов.  Сера, азот, фосфор, углерод, кремний
и их соединения.

Оксиды. Их классификация. Физические и химические свойства.
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот.

Химические свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрированной
серной кислоты.

Основания неорганические и органические, их классификация.
Химические свойства оснований.

Амфотерные органические и неорганические соединения
Генетическая связь между классами неорганических и органических

соединений.  Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла.
Особенности генетического ряда в органической химии.

Практическая работа: Правила безопасности при работе с едкими,
горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций в
растворах. Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и
количественный анализ веществ. Качественные реакции на неорганические
вещества и ионы

Тема 17. Химия в жизни общества (4 ч)
Химическая промышленность и химическая технология.  Общие

представления о промышленных способах получения химических веществ
(на примере производства серной кислоты). Научные принципы организации
химических производств. Сырье и вода. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье.

Тема 18. Химический  практикум (2ч)
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными

веществами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение
химических реакций при нагревании. Качественный и количественный
анализ веществ. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.


		2024-01-15T13:25:22+0300
	Помыкалова Лариса Петровна




