
 



 
Рабочая программа по химии  для 10–11 классов 

(Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара) 

(углублённый уровень) 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 10—11 классов общеобразовательных организаций на углублённом 

уровне. Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. Рабочая программа реализует генеральные цели общего 

образования, авторские идеи развивающего обучения химии, результаты 

межпредметной интеграции, учитывает 

формирование универсальных учебных действий среднего общего 

образования. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учётом специфики химии как учебного предмета. 

2. Общая характеристика курса, включающая ценностные ориентиры 

химического образования. 

3. Место курса химии в учебном плане. 

4. Результаты обучения и освоения содержания курса химии — личностные, 

метапредметные и предметные. 

5. Содержание учебного предмета на углублённом уровне, которое 

конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания образования 

по химии. При отборе содержания учитывалось, что значительная часть 

химических знаний, представленных в Фундаментальном ядре, освоена 

школьниками в основ- 



ной школе. 

6. Тематическое планирование — это также конкретизация содержания 

образования по химии, которое представлено на углублённом уровне. 

Предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе 

освоения предметного содержания. 

7. Рекомендации по оснащению учебного процесса, в которых дано общее 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, а также приведены рекомендации по 

оборудованию кабинета химии и требования СанПиНа по использованию в 

учебно-воспитательном процессе технических средств обучения. 

В построении рабочей программы обучения химии ведущими ценностными и 

методологическими ориентирами выступали: 

• гуманистическая парадигма непрерывного образования; 

• наука химия, её концептуальные системы знаний, логика и история их 

развития; 

• современные концепции химического, естественнонаучного и 

экологического образования в общеобразовательной школе; 

• системный, интегративно-дифференцированный, личностно-

деятельностный и комплексный психолого-методический подходы; 

• принципы личностно-ориентированного развивающего обучения; 

• психолого-педагогические и методические основы организации 

современного учебно-воспитательного процесса, ориентированного на его 

внутреннюю дифференциацию, собственную деятельность и развитие 

учащихся; 

• методологическая, мировоззренческая, экологическая и ценностная 

доминанты в раскрытии основного содержания курса, его практическая 

направленность. 

Химическое образование и знания учебного предмета химии 

рассматриваются в программах и учебниках как обязательный компонент 



общей культуры человека, основа его научного миропонимания, средство 

социализации и личностного развития ученика. 

 

Основные цели изучения химии в 10—11 классах. 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной 

картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в 

понимании необходимости школьного химического образования как 

элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях 

ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и 

теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной 

связи теории и практики, науки и производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и 

химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические 

явления, решать конкретные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых 

экспериментальных исследований, интерпретации химических формул и 

уравнений и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование 

на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной 

позиции. 



8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое 

образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 

10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем 

мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов                         Д. И. Менделеева (15 ч) 

Строение атома. Сложное строение атома. Доказательства 

этого:  катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. 

Открытие элементарных частиц: электрона и нуклонов (протонов и 

нейтронов). Модели Томсона, Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Строение 

атома в свете квантово-механических представлений. Нуклоны (протоны и 

нейтроны), нуклиды. Понятие об изобарах и  изотопах. Ядерные реакции и их 

уравнения. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Понятие 

электронной орбитали и электронного облака, s-, p-, d- и f-орбитали. 

Квантовые числа. Строение электронной оболочки атома. Порядок 

заполнения электронами атомных орбиталей в соответствии с принципом 

минимума энергии, запретом Паули, правилом Хунда, правилом 

Клечковского. Электронные формулы атомов и ионов.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия: 

работы предшественников, решения международного съезда химиков в 

г.  Карлсруэ, личностные качества Д. И.  Менделеева. Открытие 

периодического закона. Менделеевская формулировка периодического 



закона. Взаимосвязь периодического закона и теории строения атома. 

Современная формулировка периодического закона. Взаимосвязь 

периодического закона и периодической системы. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл символики периодической системы. 

Изменение свойств элементов в периодах и группах как функция строения их 

атомов. Понятия «энергия ионизации» и «сродство к электрону». 

Периодичность изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах как функция строения электронных 

оболочек атомов. Значение периодического закона и  периодической 

системы. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки). 

Портреты Томсона, Резерфорда, Бора. Портреты Иваненко и Гапона, 

Берцелиуса, Деберейнера, Ньюлендса, Менделеева. Модели орбиталей 

различной формы. Спектры поглощения и испускания соединений (с 

помощью спектроскопа). Различные варианты таблиц периодической 

системы химических элементов Д.  И.  Менделеева. Образцы простых 

веществ, оксидов и гидроксидов элементов третьего периода и демонстрация 

их свойств.  

Тема 2. Химическая связь и строение вещества (14 ч) 

Химическая связь. Понятие о химической связи. Основные 

характеристики химической связи: энергия, длина, дипольный момент. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Возбуждённое состояние атома. Понятие о ковалентной связи. Обменный 

механизм образования ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Направленность ковалентной связи, её кратность, σ- и π- связи. Донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Типы 

кристаллических решёток у соединений с ковалентной связью: атомная и 

молекулярная. Зависимость физических свойств веществ от типа 



кристаллической решётки. Природа химической связи в металлах и сплавах. 

Общие физические свойства металлов: тепло- и электропроводность, 

пластичность, металлический блеск, магнитные свойства. Металлическая 

кристаллическая решётка и её особенности.  

Комплексные соединения. Комплексообразование и комплексные 

соединения. Строение комплексных соединений:  комплексообразователь и 

координационное число, лиганды, внутренняя и внешняя сферы. 

Классификация комплексов: хелаты, катионные, анионные и нейтральные, 

аквакомплексы, аммиакаты, карбонилы металлов. Номенклатура 

комплексных соединений и их свойства. Диссоциация комплексных 

соединений. Значение комплексных соединений и их роль в природе.  

Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. Газы и газовые 

законы (Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака). Уравнение Менделеева—

Клапейрона для идеального газа. Жидкости. Текучесть, испарение, 

кристаллизация. Твёрдые вещества. Плавление. Фазовые переходы. 

Сублимация и десублимация. Жидкие кристаллы. Плазма.  

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь и её 

разновидности: межмолекулярная и внутримолекулярная. Физические 

свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной 

связи в организации структур белков и нуклеиновых кислот. 

Вандерваальсово взаимодействие и его типы: ориентационное, индукционное 

и дисперсионное.  

Демонстрации. Коллекция кристаллических веществ ионного строения, 

аморфных веществ и изделий из них. Модели кристаллических решёток 

соединений с  ионной связью. Модели молекул различной архитектуры. 

Модели кристаллических веществ атомной и молекулярной структуры. 

Коллекция веществ атомного и молекулярного строения и изделий из них. 

Портрет Вернера. Получение комплексных органических и неорганических 

соединений. Демонстрация сухих кристаллогидратов. Модели 



кристаллических решёток металлов. Вода в различных агрегатных 

состояниях и её фазовые переходы. Возгонка иода или бензойной кислоты. 

Диаграмма «Фазовые переходы веществ». Модели молекул ДНК и белка.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы 

с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Практическая работа  

1. Получение комплексных органических и  неорганических соединений, 

исследование их свойств. 

Тема 3. Дисперсные системы и растворы (12 ч) 

Дисперсные системы. Химические вещества и смеси. Химическая 

система. Гомогенные и гетерогенные смеси. Дисперсная система: 

дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. 

Аэрозоли. Пропелленты. Эмульсии и эмульгаторы. Суспензии. 

Седиментация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Получение 

коллоидных растворов дисперсионным, конденсационным и химическим 

способами. Золи и коагуляция. Гели и синерезис. Значение коллоидных 

систем.  

Растворы. Растворы как гомогенные системы и их типы: 

молекулярные, молекулярно-ионные, ионные. Способы выражения 

концентрации растворов: объёмная, массовая и мольная доли растворённого 

вещества. Молярная концентрация растворов. Демонстрации. Образцы 

дисперсных систем и их характерные признаки. Образцы (коллекции) 

бытовых и промышленных аэрозолей, эмульсий и  суспензий. Прохождение 

луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). 

Зависимость растворимости в воде твёрдых, жидких и газообразных веществ 

от температуры. Получение пересыщенного раствора тиосульфата натрия и 

его мгновенная кристаллизация.  



Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, 

медицинских и  биологических гелей и золей. Получение коллоидного 

раствора хлорида железа(ІІІ).  

Практическая работа 2. Приготовление растворов различной 

концентрации.  

Практическая работа 3. Определение концентрации кислоты 

титрованием.  

Тема 4. Химические реакции (14 ч)  

Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. 

Термодинамическая система. Открытая, закрытая, изолированная системы. 

Внутренняя энергия системы. Энтальпия, или теплосодержание системы. 

Первое начало термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. 

Термохимическое уравнение. Энтальпия. Стандартная энтальпия. Расчёт 

энтальпии реакции. Закон Гесса и  следствия из него. Энтропия. Второе и 

третье начала термодинамики. Свободная энергия Гиббса.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Энергия 

активации и активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение и константа скорости химической реакции. Порядок 

реакции. Факторы, влияющие на скорость гомогенной реакции: природа и 

концентрация реагирующих веществ, температура. Температурный 

коэффициент. Уравнение С.  Аррениуса. Факторы, влияющие на скорость 

гетерогенной реакции: концентрация реагирующих веществ и площадь их 

соприкосновения. Основные понятия каталитической химии: катализаторы и 

катализ, гомогенный и гетерогенный катализ, промоторы, каталитические 

яды и ингибиторы. Механизм действия катализаторов. Основные типы 

катализа: кислотно-основной, окислительно-восстановительный, 

металлокомплексный и катализ металлами, ферментативный. Ферменты как 



биологические катализаторы белковой природы. Химическое равновесие. 

Понятие об обратимых химических процессах.  

Химическое равновесие, константа равновесия. Смещение 

химического равновесия при изменении концентрации веществ, давления и 

температуры.  

Демонстрации. Экзотермические процессы на примере растворения 

серной кислоты в воде. Эндотермические процессы на примере растворения 

солей аммония. Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с 

серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие 

соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). 

Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, 

горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной 

среде с уротропином и без него.  

Наблюдение смещения химического равновесия в системах 2NO2↔ N2O4  

FeCl3 + 3KSCN↔ Fe(SCN)3 + 3KCl  

Лабораторный опыт. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы.  

Практическая работа 4. Изучение влияния различных факторов на скорость 

химической реакции.  

Тема 5. Химические реакции в растворах (21 ч) 

Свойства растворов электролитов. Вода  — слабый электролит. 

Катион гидроксония. Ионное произведение воды. Нейтральная, кислотная и 

щелочная среда. Понятие рН. Водородный показатель. Индикаторы. Роль рН 

среды в природе и жизни человека. Ионные реакции и условия их 

протекания. Ранние представления о кислотах и основаниях. Кислоты и 

основания с позиции теории электролитической диссоциации. Теория кислот 

и оснований Брёнстеда—Лоури. Сопряжённые кислоты и основания. 28 



Амфолиты. Классификация кислот и способы их получения. Общие 

химические свойства органических и неорганических кислот: реакции с 

металлами, с  оксидами и гидроксидами металлов, с солями, со спиртами. 

Окислительные свойства концентрированной серной и азотной кислот. 

Классификация оснований и способы их получения. Общие химические 

свойства щелочей: реакции с кислотами, кислотными и амфотерными 

оксидами, солями, некоторыми металлами и неметаллами, с органическими 

веществами (галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами). 

Химические свойства нерастворимых оснований: реакции с кислотами, 

реакции разложения и комплексообразования. Химические свойства 

бескислородных оснований (аммиак и амины): взаимодействие с водой и 

кислотами. Классификация солей органических и неорганических кислот. 

Основные способы получения солей. Химические свойства солей: 

разложение при нагревании, взаимодействие с кислотами, щелочами и 

другими солями. Жёсткость воды и способы её устранения.  

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз солей и его классификация: 

обратимый и необратимый, по аниону и по катиону, ступенчатый. Усиление 

и подавление обратимого гидролиза. Необратимый гидролиз бинарных 

соединений.  

Демонстрации. Сравнение электропроводности растворов 

электролитов. Смещение равновесия при диссоциации слабых кислот. 

Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Взаимодействие 

концентрированных азотной и  серной кислот, а также разбавленной азотной 

кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие аммиака и  метиламина с хлороводородом и водой. 

Получение и свойства раствора гидроксида натрия. Получение мыла и 

изучение среды его раствора индикаторами. Гидролиз карбонатов, сульфатов 

и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца(ІІ) или цинка, хлорида 

аммония. Лабораторные опыты. Реакции, протекающие с образованием 



осадка, газа или воды с участием органических и неорганических 

электролитов. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями: сульфатом меди(ІІ) и хлоридом 

аммония. Получение и свойства гидроксида меди(ІІ). Свойства растворов 

солей сульфата меди(ІІ) и хлорида железа(ІІІ). Исследование среды 

растворов с помощью индикаторной бумаги. Практическая работа 5. 

Исследование свойств минеральных и  органических кислот.  

Практическая работа 6. Получение солей различными способами 

и  исследование их свойств. 

Практическая работа 7. Гидролиз органических и неорганических 

соединений.  

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы (13 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Степень окисления. Процессы окисления и 

восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод  

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Методы ионно-электронного баланса (метод 

полуреакций). Окислительно-восстановительные потенциалы.  

Электролиз. Понятие электролиза как окислительно-

восстановительного процесса на электродах. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными электродами. 

Электролиз растворов электролитов с активным анодом. Практическое 

значение электролиза: электрохимическое получение веществ, 

электрохимическая очистка (рафинирование) металлов, гальванотехника, 

гальванопластика, гальванизация. Химические источники тока. 

Гальванические элементы. Стандартный водородный электрод. Стандартные 

электродные потенциалы. Современные химические источники тока.  



Коррозия металлов и способы защиты от неё. Понятие «коррозия». 

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии: применение легированных сплавов, нанесение защитных 

покрытий, изменение состава или свойств коррозионной среды, 

электрохимические методы защиты.  

Демонстрации. Восстановление оксида меди (ІІ) углём и водородом. 

Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные 

свойства дихромата калия. Окисление альдегида до карбоновой кислоты 

(реакция с гидроксидом меди(ІІ) или реакция «серебряного зеркала»). 

Электролиз раствора сульфата меди(ІІ). Составление гальванических 

элементов. Коррозия металлов в различных условиях и методы защиты от 

неё.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с неметаллами, с 

растворами солей и кислот. Взаимодействие с медью концентрированных 

серной и  азотной кислот. Окислительные свойства перманганата калия 

в  различных средах. Ознакомление с коллекцией химических источников 

тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т.  д.).  

Тема 7. Неметаллы (40 ч) 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе 

химических элементов: в IA- и VIIА-группах. Изотопы водорода. 

Нахождение водорода в природе, строение молекулы, физические свойства. 

Химические свойства водорода: восстановительные (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и оксидами металлов, гидрирование 

органических веществ) и окислительные (с металлами IA- и IIА-групп). 

Получение водорода: в лаборатории (взаимодействие кислот с металлами) и в 

промышленности (конверсия). Применение водорода.  

Галогены. Элементы VIIА-группы  — галогены: строение атомов и 

молекул, галогены  — простые вещества, сравнительная характеристика 



соединений галогенов. Галогены в природе. Закономерности изменения 

физических и химических свойств в VIIА-группе: взаимодействие галогенов 

с металлами и неметаллами, со  сложными неорганическими и 

органическими веществами. Получение и применение галогенов.  

Галогеноводороды. Строение и физические свойства 

галогеноводородов. Химические свойства галогеноводородных кислот: 

кислотные свойства, восстановительные свойства, взаимодействие 

с  органическими веществами. Получение галогеноводородов. Галогениды. 

Качественные реакции на галогенид-ионы.  

Кислородные соединения хлора. Оксиды хлора. Кислородсодержащие 

кислоты хлора. Соли кислородсодержащих кислот хлора. Получение и 

применение важнейших кислородных соединений хлора. 

 Кислород. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: 

нахождение в природе, получение (лабораторные и промышленные способы), 

физические свойства. Химические свойства кислорода: окислительные 

(взаимодействие с органическими и неорганическими веществами) и 

восстановительные (взаимодействие с фтором). Области применения 

кислорода. Озон: нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Получение и применение озона. Роль озона в живой природе. Строение 

молекулы пероксида водорода, его физические и химические свойства 

(окислительные и восстановительные). Получение и применение пероксида 

водорода.  

Сера. Нахождение серы в природе. Валентные возможности атомов 

серы. Аллотропия серы. Физические свойства ромбической серы. 

Химические свойства серы: окислительные (реакции с металлами, водородом 

и менее электроотрицательными неметаллами) и восстановительные 

(реакции с кислородом, кислотами-окислителями), реакции 

диспропорционирования (со щелочами). Получение серы и области её 

применения.  



Сероводород. Строение молекулы, свойства, физиологическое 

воздействие сероводорода. Сероводород как восстановитель, его получение 

и  применение. Сульфиды и их химические свойства. Распознавание 

сульфид-ионов.  

Сернистый газ. Физические свойства, получение и применение 

сернистого газа. Химические свойства оксида серы(IV): восстановительные 

(реакции с кислородом, бромной водой, перманганатом калия, 

сероводородом). Взаимодействие со щелочами. Сернистая кислота и её соли.  

Серный ангидрид. Физические свойства, получение и применение 

серного ангидрида. Химические свойства оксида серы(VI) как окислителя и 

типичного кислотного оксида. Серная кислота: строение и физические 

свойства. Химические свойства концентрированной и разбавленной серной 

кислоты (окислительные и обменные). Получение серной кислоты в 

промышленности. Области применения серной кислоты. Сульфаты, в том 

числе купоросы. Гидросульфаты. Физические и  химические свойства солей 

серной кислоты. Распознавание сульфат-анионов.  

Азот. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: нахождение 

в природе, строение атома, физические свойства. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Получение и применение азота.  

Аммиак. Строение молекулы аммиака, его физические свойства. 

Образование межмолекулярной водородной связи. Химические свойства 

аммиака как восстановителя. Основные свойства аммиака как донора 

электронов. Комплексообразование с участием аммиака. Взаимодействие 

аммиака с органическими веществами и углекислым газом. Получение и 

применение аммиака.  

Соли аммония: строение молекул, физические и химические свойства, 

применение.  



Оксиды азота. Солеобразующие (N2O3, NO2, N2O5) и 

несолеобразующие (N2O, NO) оксиды азота, их строение, физические и 

химические свойства.  

Азотистая кислота и её окислительно-восстановительная 

двойственность. Соли азотистой кислоты  — нитриты.  

Азотная кислота. Строение молекулы и физические свойства азотной 

кислоты. Химические свойства концентрированной и разбавленной азотной 

кислоты в реакциях с простыми (металлами и неметаллами) и сложными 

(органическими и неорганическими) веществами. Промышленное и 

лабораторное получение азотной кислоты, её применение.  

Нитраты (в том числе селитры), их физические и химические 

свойства. Термическое разложение нитратов. Применение нитратов.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия фосфора. Физические свойства и 

взаимные переходы аллотропных модификаций фосфора. Химические 

свойства фосфора: окислительные (реакции с металлами), восстановительные 

(реакции с более электроотрицательными неметаллами, кислотами-

окислителями, бертолетовой солью). Диспропорционирование фосфора 

(реакции со щелочами). Нахождение в природе и получение фосфора.  

Водородное соединение фосфора: фосфин. Строение и свойства 

фосфина.  

Кислородные соединения фосфора. Оксиды фосфора(III) и (V). 

Фосфорные кислоты, их физические и химические свойства. Получение и 

применение фосфорной (ортофосфорной) кислоты. Её соли и их применение.  

Углерод. Углерод  — элемент IVА-группы. Аллотропные модификации 

углерода, их получение и свойства. Сравнение свойств алмаза и графита. 

Химические свойства углерода: восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди(ІІ), кислотами-



окислителями) и окислительные (реакции с металлами, водородом и менее 

электроотрицательными неметаллами). Углерод в природе.  

Оксиды углерода. Оксид углерода(II): строение молекулы, свойства, 

получение и применение. Оксид углерода(IV): строение молекулы, свойства, 

получение и применение.  

Угольная кислота и её cоли: карбонаты и гидрокарбонаты.  

Кремний. Нахождение в природе, получение и применение кремния. 

Физические и химические свойства кристаллического кремния: 

восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей, 

плавиковой кислотой) и окислительные (реакции с металлами).  

Свойства оксида кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Силикатная промышленность.  

Демонстрации. Получение водорода и его свойства. Коллекция 

«Галогены  —  простые вещества». Получение хлора при взаимодействии 

перманганата калия с  соляной кислотой. Получение соляной кислоты и её 

свойства. Окислительные свойства хлорной воды. Отбеливающее действие 

жавелевой воды. Горение спички. Взрыв петарды или пистонов. Получение 

кислорода разложением перманганата калия и нитрата натрия. Получение 

оксидов из простых и сложных веществ. Окисление аммиака с помощью 

индикатора и  без него. Разложение пероксида водорода, его окислительные 

свойства в  реакции с гидроксидом железа(ІІ) и восстановительные  — в 

реакции с кислым раствором перманганата калия. Горение серы. 

Взаимодействие серы с  металлами: алюминием, цинком, железом. 

Получение сероводорода и  сероводородной кислоты. Доказательство 

наличия сульфид-иона в растворе. Качественные реакции на сульфит-

анионы. Свойства серной кислоты. Качественные реакции на сульфит- и 

сульфат-анионы. Схема промышленной установки фракционной перегонки 

воздуха. Получение и разложение хлорида аммония. Качественная реакция 



на ион аммония. Получение оксида азота(ІV) в реакции меди с 

концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота(ІV) с 

водой. Разложение нитрата натрия, горение чёрного пороха. Горение 

фосфора, растворение оксида фосфора(V) в  воде. Качественная реакция на 

фосфат-анион. Коллекция минеральных удобрений. Коллекция природных 

соединений углерода. Кристаллические решётки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота(ІV) активированным углём. Восстановление оксида 

меди(ІІ) углём. Ознакомление с коллекцией природных силикатов и 

продукцией силикатной промышленности. Получение кремниевой кислоты 

взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. Растворение 

кремниевой кислоты в щёлочи и разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественная 

реакция на сульфат-анион. Получение углекислого газа (реакцией мрамора с 

соляной кислотой) и исследование его свойств. Качественная реакция на 

карбонат-анион.  

Практическая работа 8. Получение оксидов неметаллов и 

исследование их свойств.  

Практическая работа 9. Получение газов и исследование их свойств.  

Тема 8. Металлы (33 ч) 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атомов щелочных металлов, 

закономерности изменения их физических и химических свойств в 

зависимости от атомного номера (изменение плотности, температур 

плавления и кипения, взаимодействие с водой). Единичные, особенные и 

общие свойства щелочных металлов в реакциях с кислородом и другими 

неметаллами, жидким аммиаком, органическими и неорганическими 

кислотами. Нахождение щелочных металлов в природе, их получение и 



применение. Получение и свойства оксидов щелочных металлов. Щёлочи, их 

свойства и применение. Соли щелочных металлов, их представители и 

значение.  

Металлы IБ-группы: медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. 

Физические и химические свойства металлов, их получение и применение. 

Нахождение меди и серебра в природе. Свойства и применение важнейших 

соединений: оксидов меди(I) и (II), оксида серебра(I), солей меди(II) (хлорид 

и сульфат), солей серебра(I) (фторид, нитрат, хромат, ацетат).  

Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. Положение в 

периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атомов 

металлов IIА-группы. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

важнейших соединений (оксидов, гидроксидов и солей). Временная и 

постоянная жёсткость воды, способы её устранения. Иониты.  

Цинк. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства 

цинка. Нахождение в природе, получение и применение цинка. Оксид, 

гидроксид и соли цинка: их свойства и применение.  

Алюминий. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства 

алюминия. Нахождение в природе, получение и применение алюминия. 

Оксид, гидроксид и соли алюминия, в которых алюминий находится в виде 

катиона, и алюминаты. Свойства и применение неорганических соединений 

алюминия. Органические соединения алюминия.  

Хром. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства 

хрома. Нахождение в природе, получение и применение хрома. Свойства, 

получение и применение важнейших соединения хрома: оксидов и 



гидроксидов, дихроматов и хроматов щелочных металлов. Зависимость 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени его 

окисления. Хроматы и дихроматы, их взаимные переходы и окислительные 

свойства.  

Марганец. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства 

марганца. Нахождение в природе, получение и применение марганца. 

Получение, свойства и применение важнейших соединений марганца: 

оксидов, гидроксидов, солей с различной степенью окисления марганца. 

Соли марганца(VII), зависимость их окислительных свойств от среды 

раствора.  

Железо. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства 

железа. Нахождение в природе, получение (чугун, сталь) и применение 

железа. Получение, свойства и применение важнейших соединений 

железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей. Комплексные соединения 

железа. 

 Демонстрации. Образцы щелочных металлов. Взаимодействие 

щелочных металлов с водой. Реакция окрашивания пламени солями 

щелочных металлов. Образцы металлов IIА-группы. Взаимодействие кальция 

с водой. Горение магния в воде и твёрдом углекислом газе. Качественные 

реакции на катионы магния, кальция, бария. Реакции окрашивания пламени 

солями металлов IIА-группы. Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости. Получение и исследование свойств гидроксида хрома(ІІІ). 

Окислительные свойства дихромата калия. Окислительные свойства 

перманганата калия.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на катионы меди и 

серебра. Получение и исследование свойств гидроксида цинка. 

Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и 



изучение свойств гидроксида алюминия. Коллекция железосодержащих руд, 

чугуна и стали. Получение нерастворимых гидроксидов железа и изучение их 

свойств. Получение комплексных соединений железа.  

Практическая работа 10. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и исследование их свойств».  

Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач по темам 

«Металлы» и «Неметаллы» 


