


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучения курса органической химии на базовом уровне в 10-м классе явно 

недостаточно для понимания органической химии. Органических веществ насчитывается 

более 30 миллионов. Ряд разделов школьной программы по органической химии должен 

рассматриваться в рамках средней школы более углубленно. Крайне формальный подход 

практикуется по отношению ко многим вопросам. В результате у школьников возникают 

поверхностные, а порой и неверные представления в области органической химии. Между 

тем эти разделы органической химии включены в задания итоговой аттестации за курс  

средней школы. Вот почему необходимо в программу обучения в 10 классе включить 

данный курс химии, направленный на ликвидацию пробелов в подготовке выпускников, 

отработку навыков решения задач и поиска ответов на сложные вопросы органической 

химии. 

Учащиеся, выбирающие экзамен по химии, вынуждены самостоятельно проработать 

большое количество достаточно сложного материала. Данный курс учитывает особенности 

органических веществ и реакций в органической химии. Он рассчитан на учащихся, 

интересующихся химией, и (или) планирующих продолжить своѐ образование в вузах 

химического, биохимического и медицинского профиля. 

Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на нахождение 

молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов. 

Учащимся предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для 

подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. 

Функции спецкурса: 

 углубленное изучение отдельных аспектов органической химии; 

 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на сложные 

вопросы по органической химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Цель курса: 

 Расширить и углубить знания учащихся по органической химии. 

Задачи: 

 формировать у учащихся целостной системы знаний о важнейших 

закономерностях в органической химии; 

 привить навыки решения нестандартных химических задач повышенного 

уровня трудности. 



 продолжить формирование на конкретном учебном материале умений: 

сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать учебный материал; 

 сформировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 развить познавательный интерес к изучению химии 

 помочь учащимся в осознанном выборе профессии. 

Программа спецкурса «Углубленное изучение органической химии» рассчитана на 

30 учебные недели (2 час в неделю, 60 часов за год). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Предмет   органической   химии.    

Предмет   органической   химии.   Особенности строения   и   свойств   органических   

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова.  Химическое строение и свойства  органических 

веществ.  изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы. Электронные и электронно-графические  

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая  связь  и  ее разновидности.  Водородная связь. Сравнение  обменного  и  

донорно-акцепторного  механизмов образования ковалентной связи. Первое  валентное  

состояние  - sрЗ-гибридизация - на примере молекулы метана и других алканов.  Второе  

валентное  состояние  -  sр2-гибридизация  -   на   примере   молекулы   этилена. Третье 

валентное состояние - sр-гибридизация - на  примере  молекулы  ацетилена.  Геометрия  

молекул  рассмотренных  веществ  и  характеристика видов  ковалентной  связи  в  них.   

Углеводороды  

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводороды.  Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование.  Каменный уголь. 

Коксование   каменного   угля.   Происхождение природных   источников   углеводородов.   

Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты 

добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

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

и других   алканов.   Изомерия   алканов.  Номенклатура   тривиальная, рациональная   и 



ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 

Физические свойства алканов.  Алканы в природе. Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, фракционная   перегонка   нефти.   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.  Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии.  

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. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере 

молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, гидрирование).  Реакции окисления и полимеризации алкенов.  Применение 

алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к 

алкенам.  Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

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.  Окисление алкинов.   

Алкадиены.  Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение    связей    в    

молекулах    алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах 

алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.   Натуральный   и   синтетический   

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными связями. 

Циклоалканы.  Понятие о циклоалканах и их свойствах.  Гомологический ряд и  

общая формула  циклоалканов.  Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, 

транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 



Арены.   Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение 

свя- зей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола.  Химические свойства бензола.  Реакции замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование.  Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола.  Механизм и условия проведения реакции 

радикального хлорирования бензола.  Каталитическое гидрирование бензола. Механизм 

реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его  

гомологов. Сравнение реакционной способности  бензола  и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СНЗ+ в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

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. З. 

Комбинированные задачи. 

Кислородсодержащие соединения  

Спирты.  Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая,  «углеродного   скелета»). Физические   свойства   

спиртов, их   получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности   электронного   

строения   молекул   спиртов. Химические   свойства   спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галоге- 

новодородами, 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.  

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: воды, одно-  и многоатомных спиртов. Электрофильное замещение 

в бензольном кольце. Применение производных фенола. 

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. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на 

свету.  Качественная реакция на метилкетоны. 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры  

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. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты. 

Сложные эфиры.  Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая).  Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров.  Равновесие реакции этерификации + 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в w) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

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.  Объяснение моющих 

свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров.  Маргарин. Понятие о СМС.  Объяснение моющих 

свойств мыла и СМС (в сравнении). 

Углеводы 

Углеводы. 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.  Сравнение 

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

биологическая роль. 

Дисахариды.  Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды.  Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль.  Гидролиз 

дисахаридов.  Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды.     Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение 

свойства, биологическая роль).  Физические свойства полисахаридов.  Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная р акция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами - образование сложных эфиров. 

Азотсодержащие соединения 

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. Гомологический ряд   

ароматических   аминов.   Алкилирование   и ацилирование аминов. 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). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры.  Пептидная группа атомов и пептидная связь.  

Пепти ды.  Белки.  Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков.  Значение белков.  Четвертичная структура белков как 



агрегация белковых и   небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и 

пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты.  Общий план строения нуклеотидов.  Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях.  Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Обобщение. Изомерия. Классификация органических соединений  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические.  Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые   эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного    скелета», изомерия    

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Обобщение. Химические реакции в органической химии  

Реакциях замещения, реакциях присоединения, реакции полимеризации и 

поликонденсации, реакциях отщепления (элиминирования).  дегидрирование алканов.  

Дегидратация спиртов. дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический 

и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи 

по донорно-акцепторному механизму.  Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

 Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные   и   

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы.  Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСА 

«УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

 

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; 

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;  

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;  

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. 

 

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 

Предметные результаты освоения программы СОО по химии на углублённом уровне 

включают: специфические для спецкурса «Углубленное изучение органической химии» 

научные знания, умения и  способы действий по освоению, интерпретации 

и  преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению 

знаний в  различных учебных ситуациях, а  также в  реальных жизненных ситуациях, 

связанных с  химией.  

Предметные результаты освоения спецкурса «Углубленное изучение органической 

химии» отражают:  

1) сформированность представлений: о месте и значении органической химии 

в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества: 

в  решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в  развитии 



медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в  обеспечении 

рационального природопользования, в  формировании мировоззрения и  общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия  — химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-

атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и  пространственная (геометрическая, оптическая), 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения; теории, законы (периодический закон Д.  И.  Менделеева, теория строения 

органических веществ А.  М.  Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в  основе понимания 

причинности и системности химических явлений; представления о  механизмах 

химических реакций, термодинамических и  кинетических закономерностях их протекания, 

о  взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и  мезомерный 

эффекты, ориентанты I и II рода); фактологические сведения о  свойствах, составе, 

получении и  безопасном использовании важнейших органических веществ в быту 

и практической деятельности человека, общих научных принципах химического 

производства (на примере производства метанола, переработки нефти);  

3) сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

состава, строения и  свойств органических соединений;  

4) сформированность умений: использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул 

органических веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их 

сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных 

и сокращённых ионных уравнений; изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения;  

5) сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных 



органических веществ по их составу и строению к  определённому классу/группе 

соединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить 

тривиальные названия для отдельных предста вителей органических веществ (этилен, 

ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, 

глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и др.);  

6) сформированность умения определять вид химической связи в  органических 

соединениях (ковалентная и  ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);  

7) сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.  М.  Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава 

и строения;  

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физические 

и  химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических 

углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и  сложных 

эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- 

и полисахаридов); иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул;  

9) сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в  молекулах;  

10) сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и  практическое применение 

продуктов переработки;  

11) сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах 

познания  — наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном 

и  мысленном) и  умения применять эти знания; сформированность умения применять 

основные операции мыслительной деятельности  — анализ и  синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения 

свойств веществ и  химических реакций;  

12) сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний 

с понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более 

осознанного понимания сущности материального единства мира; использовать системные 

знания по органической химии для объяснения и  прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу;  



13) сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с  использованием физических величин (масса, объём 

газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 

расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям 

химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

14) сформированность умений: прогнозировать, анализировать и  оценивать 

с  позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с  переработкой веществ; использовать полученные 

знания для принятия грамотных решений проблем в  ситуациях, связанных с  химией;  

15) сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и  кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с  соблюдением 

правил безопасного обращения с  веществами и  лабораторным оборудованием, 

формулировать цель исследования, представлять в  различной форме результаты 

эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;  

16) сформированность умений: соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в  целях сохранения своего здоровья, 

окружающей природной среды и  достижения её устойчивого развития; осознавать 

опасность токсического действия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК; анализировать целесообразность применения 

органических веществ в  промышленности и  в  быту с  точки зрения соотношения риск-

польза;  

17) сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и  учебно-научная литература, СМИ, 

Интернет и  др.), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её 

и  использовать в  соответствии с  поставленной учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Наименование 

разделов и ключевых тем 

Количество 

учебных часов 

1. Введение 4 

2. Углеводороды 17 

3. Спирты и фенолы 6 

4. Альдегиды. Кетоны 4 

5. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 5 

6. Углеводы 5 

7. Азотсодержащие органические соединения 7 

8. Обобщение. Изомерия. Классификация органических 

соединений 

6 

9. Обобщение. Химические реакции в органической химии 6 

 Итого 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

 

1. Введение 4 1. Предмет   органической   химии. Органические 

вещества. 

2.Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

3.Строение атома углерода. 

4.Валентные состояния атома углерода. 

2. Углеводороды 17 1.Алканы.Строение, гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. 

2. Алканы, получение, физические свойства. 

3.Химические свойства алканов. Применение. 

4.Решение задач и упражнений по теме «Алканы». 

Задания ЕГЭ. 

5.Алкены. Строение, гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. Алкены, получение, физические свойства. 

Химические свойства алкенов. Применение. 

6. Решение задач и упражнений по теме «Алкены». 

Задания ЕГЭ. 

7.Алкины. Строение, гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. Алкины, получение, физические свойства. 

Химические свойства алкинов. Применение 

8. Решение задач и упражнений по теме «Алкины». 

Задания ЕГЭ. 

9. Алкадиены. Строение, гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. Алкадиены, получение, физические 

свойства. 

. Химические свойства алкадиенов. Применение. Каучуки. 

10.Циклоалканы. Строение, изомерия и номенклатура. 

Циклоалканы, получение, физические свойства, 

применение. 

.Химические свойства циклоалканов, решение задач. 



11.Арены. Строение, изомерия и номенклатура, 

физические свойства. 

12.Химические свойства аренов. Применение. 

13. Решение задач и упражнений по теме «Арены». 

Задания ЕГЭ. 

14.Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в 

соединениях. 

15. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания 

16. Комбинированные задачи. 

17.Природные источники углеводородов. 

3. Спирты фенолы 6 1.Спирты. Строение, изомерия и номенклатура, 

физические свойства. 

2. Химические свойства спиртов. 

3.Способы получения спиртов. 

4.Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура, 

физические свойства. 

5.Химические свойства фенолов. 

6. Способы получения.  Решение задач и упражнений. 

4. Альдегиды. 

Кетоны 

4 1.Альдегиды. Кетоны. Строение, изомерия и 

номенклатура, физические свойства. 

2. Химические свойства альдегидов и кетонов. 

3. Способы получения альдегидов и кетонов. 

4. Решение задач и упражнений по теме «Альдегиды. 

Кетоны». Задания ЕГЭ. 

5. Карбоновые 

кислоты, 

сложные эфиры 

и жиры 

5 1.Карбоновые кислоты. Строение, изомерия и 

номенклатура, физические свойства. 

2. Химические свойства карбоновых кислот. Применение. 

3.Непредельные карбоновые кислоты. 

4. Сложные эфиры, жиры. Получение и номенклатура. 

5.Химические свойства сложных эфиров, жиров. 

Применение. 

6. Углеводы 5 1. Углеводы. Классификация. Значение. 



2.Моносахариды. Строение, изомерия. Химические 

свойства. 

3. Дисахариды. 

4.Полисахариды. 

5. Решение задач и упражнений. Задания ЕГЭ. 

И Азотсодержащие 

органические 

соединения 

7. 1.Амины. Строение, изомерия и номенклатура, 

физические свойства. 

2.Получение аминов. 

3.Химические свойства аминов. 

4.Аминокислоты. Строение, изомерия и номенклатура, 

физические свойства. 

5. Химические свойства аминокислот. Получение. 

6.Белки. Строение, классификация, свойства  

7.Нуклеиновые кислоты. 

8. Обобщение. 

Изомерия. 

Классификация 

органических 

соединений 

6. 1.Изомерия и ее виды. Структурная, пространственная. 

2. Изомерия. Решение задач и упражнений. Задания ЕГЭ. 

3.Основные классы органических соединений. 

4. Классификация органических соединений по строению 

«углеродного скелета» 

5. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. 

6. Решение задач и упражнений. Задания ЕГЭ. 

9. Обобщение. 

Химические 

реакции в 

органической 

химии 

6. 1.Типы химических реакций в органической химии. 

2.Типы реакционных частиц и механизмы реакций в 

органической химии. 

3.Основные механизмы протекания реакций. 

4.Электронные эффекты в молекулах органических 

соединений. 

5. Решение задач и упражнений. Задания ЕГЭ. 

6. Решение задач и упражнений. Задания ЕГЭ 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

1. В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. В. Лунин, А. А. Дроздов, В. И. Теренин. Химия. 

10 класс. Учебник с электронным приложением. 

2. О.В.Ковальчукова. Учись решать задачи по химии. М., 1999 г. 

3. М.С.Пак. Алгоритмика при изучении химии. М., 2000 г. 

4. Химия 10-11 кл.: Учебное пособие / Р.А.Лидин, Е.Е.Якимова, Н.А.Вотинова; Под 

ред. проф. Р.А.Лидина. М.: Дрофа, 1999 г. 

5. И.Г.Хомченко. Решение задач по химии. М, 2000 г. 

6. Л.А.Цветков. Органическая химия: учеб. для 10 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 

1988 

7. В.Я.Вивюрский. Вопросы, упражнения и задачи по органической химии с ответами 

и решениями. – М.: ВЛАДОС, 1999 г. 

8. П.Сайкс. Механизмы реакций в органической химии. – М.: Издательство «Химия», 

1971 г. 

9. А.И.Артеменко.  Органическая химия: учеб. для студентов средних спец. учеб. 

заведений. – М.: Высшая школа, 1998 г. 

10. О.С.Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов. «Химия 10 класс. Химический 

эксперимент в школе». Москва, «Дрофа», 2010 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, 

учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных 

материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных 

исторических сведений).  

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает 

обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем.   

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», 

в которых представлено множество опытов по химии, занимательной информации, 

позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.  

4. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии.  

5. http://www.chemnet.ru. Портал фундаментального химического образования 

России, который включает совокупность информационных ресурсов по химии 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya


(образование, наука, технология); содержит много видеолекций к курсам органической 

и общей химии.  

6. http://fcior.edu.ru. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных 

сервисов по всем предметным областям. Включает тесты, расчётные задачи, 

видеоролики, интерактивные задания разного уровня сложности. 

 


