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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 
предназначена для изучения в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины, с учетом Примерной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования.  

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений: о материальном единстве мира, 
закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в системе 
естественных наук и её ведущей 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; 

- освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 
естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий 
химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – 
атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и 
кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом 
равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах 
химического производства; 

- формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 
системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем 
современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих 
естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, 
прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности 
последствий бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

- углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 
приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических 
явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 
заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений 
и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
Содержание дисциплины структурировано по пяти блокам: методы познания в 
химии; теоретические основы химии; неорганическая химия; органическая химия; 
химия и жизнь.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 
опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 
рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой 
подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом 
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процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также 
сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 
химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 
развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 
окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 
химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 
окружающей среды. 

Курс химии обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 
неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные 
представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, основные 
закономерности протекания химических процессов, в том числе электролиза, 
коррозии, общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и 
металлов, научные принципы химического производства, некоторые аспекты 
охраны окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования по химии. 

В целом учебная дисциплина «Химия», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 
сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира, 
пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 
готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 
оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
естественно-научного профиля представлен примерный перечень рефератов, 
индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 
компетентность обучающихся. Поэтому при организации внеаудиторной 
самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 
информации в интернете, учебной, научно-популярной и специальной литературе 
с соответствующим оформлением и представлением результатов.   

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования ППССЗ. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» - в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальности СПО «Фармация» естественнонаучного профиля 
профессионального образования. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре 
личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования выделены следующие составляющие: осознание обучающимися 
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российской гражданской идентичности; готовность к саморазвитию, 
самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к обучению; 
готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения; наличие правосознания, экологической 
культуры; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 
сформированность опыта познавательной и практической деятельности 
обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 
сформированность опыта познавательной и практической деятельности 
обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности, в том числе 
в части: 

1) гражданского воспитания:  

 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 
приложения химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных 
наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных 
и практиков;  

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 с учётом осознания последствий 
поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

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

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; 

 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: 
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 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: 

 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, в 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, 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 освоения программы по химии 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. 
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Предметные результаты освоения дисциплины ПД 01 «Химия» отражают: 

 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; 

 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); 

 сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 
описании состава, строения и свойств органических соединений; 

 сформированность умений: использовать химическую символику для 
составления молекулярных и структурных (развёрнутых, сокращённых и 
скелетных) формул органических и неорганических веществ; составлять уравнения 
химических реакций и раскрывать их сущность; устанавливать принадлежность 
веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, 
давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить 
тривиальные названия для отдельных представителей 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 другие); 

 сформированность умения определять вид химической связи в 
органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная 
связь); 

 сформированность умения применять положения теории строения 
органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 
веществ от их состава и строения; 

 сформированность умений характеризовать состав, строение, 
физические и химические свойства типичных представителей различных классов 
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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; 

 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; 

 сформированность умения характеризовать источники 
углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и 
практическое применение продуктов переработки; 

 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; 

  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; 

 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; 

 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; 

 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 химических веществ в 
промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; осуществлять 
целенаправленный поиск химической информации в различных источниках 
(научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, Интернет 
и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её 
и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 владение системой химических знаний, которая включает: 
основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 



9 
 

электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое 
состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, 
ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая 
реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 
степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, 
тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое 
равновесие; теории и законы (теория электролитической диссоциации, 
периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон 
сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства 
состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык 
химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 
системности химических явлений; современные представления о строении 
вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 
представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 
кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах 
и дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе, 
получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в 
быту и практической деятельности человека, общих научных принципах 
химического производства; 

 сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 
описании неорганических веществ и их превращений; определять валентность и 
степень окисления химических элементов в соединениях, вид химической связи 
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), тип кристаллической решётки 
конкретного вещества; объяснять зависимость свойств веществ от вида 
химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи; 

 сформированность умений: классифицировать: неорганические 
вещества по их составу, химические реакции по различным признакам (числу и 
составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 
окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 
веществ и химических реакций; 

 сформированность умения раскрывать смысл периодического закона 
Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 
прогностическую функции; 

 сформированность умений: характеризовать электронное строение 
атомов и ионов химических элементов первого–четвёртого периодов 
Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические 
уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и 
возбуждённое энергетические состояния атома»; объяснять закономерности 
изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам 
Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 
элементов на основе строения их электронных оболочек; 

 сформированность умений: характеризовать (описывать) общие 
химические свойства веществ различных классов, подтверждать существование 
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 
соответствующих химических реакций; 

 сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-
восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 
реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых 
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ионных уравнений; реакций гидролиза; реакций комплексообразования (на 
примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

 сформированность умения объяснять закономерности протекания 
химических реакций с учётом их энергетических характеристик, характер 
изменения скорости химической реакции в зависимости от различных факторов, а 
также характер смещения химического равновесия под влиянием внешних 
воздействий (принцип Ле Шателье); 

 сформированность умения характеризовать химические реакции, 
лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие 
научные принципы химических производств; целесообразность применения 
неорганических веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения 
риск-польза; 

 сформированность владения системой знаний о методах научного 
познания явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, 
эксперимент (реальный и мысленный), используемых в естественных науках, 
умения применять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и для 
объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической 
деятельности человека и в повседневной жизни; 

 сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний 
с понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более 
осознанного понимания материального единства мира; 

 сформированность умения проводить расчёты: с использованием 
понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы 
вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму 
одного из участвующих в реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения 
водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 
диссоциации; массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно 
из исходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей 
растворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода 
продукта реакции; объёмных отношений газов; 

 сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить 
химический эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение 
качественного состава неорганических веществ, определение среды растворов 
веществ с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на 
скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам 
«Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения с 
веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, 
представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 
оценивать их достоверность; 

 сформированность умений: соблюдать правила пользования 
химической посудой и лабораторным оборудованием, обращения с веществами в 
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов, 
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 неорганических веществ, понимая смысл показателя 
ПДК; 

 сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск 
химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная 
литература, средства массовой информации, Интернет и другие), критически 
анализировать химическую информацию, перерабатывать её и использовать в 
соответствии с поставленной учебной задачей. 
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Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией 
и другими естественными науками; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 
химических элементов и периодическим изменением свойств химических 
элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 
периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 
основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 
кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между 
свойствами вещества и его составом и строением; 

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

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

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

- характеризовать физические свойства неорганических и органических 
веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 
целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 
реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
типа химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических 
соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 
прогнозирования продуктов реакции; 

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

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 
органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 
жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

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

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 
расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
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реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 
расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- 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 естественнонаучной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 
эксперимента и теории в химии. Значение химии при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 
образования. 

1. Органическая химия 

1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии 
органических соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. 
Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических 
соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы 
образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы 
перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная 
связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о 
свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные 
представления о структуре молекул. Значение теории строения органических 
соединений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы 
различных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная. Изомерия. Виды 
изомерии: структурная, пространственная. Электронные эффекты в молекулах 
органических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. Понятие о 
функциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая 
номенклатура органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия 
отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-
восстановительные реакции в органической химии.  

1.2 Предельные углеводороды 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и 
изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-
гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. Конформеры. Физические 
свойства алканов. 

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, 
дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о 
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механизме реакций радикального замещения. Нахождение в природе. Способы 
получения и применение алканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности 

строения и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных 
(циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение 
циклоалканов.  

1.3 Этиленовые и диеновые углеводороды 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. 

Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация 
атомных орбиталей углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-
транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. Химические свойства: реакции 
присоединения, замещения в α-положение при двойной связи, полимеризации и 
окисления. Представление о механизме реакции электрофильного присоединения. 
Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. Способы 
получения и применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, 

кумулированные). Особенности электронного строения и химических свойств 
сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых 
диенов. Способы получения и применение алкадиенов. 

1.4 Ацетиленовые углеводороды 

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и 

изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-
гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. 
Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, 
окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. 
Качественные реакции на тройную связь. Способы получения и применение 
алкинов.  

1.5 Ароматические углеводороды 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая 
формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение 
молекулы бензола. Правило ароматичности, примеры ароматических соединений. 
Физические свойства аренов. Химические свойства бензола и его гомологов: 
реакции замещения в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции 
присоединения, окисление гомологов бензола. Представление о механизме 
реакций электрофильного замещения. Представление об ориентирующем 
действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 
карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 
Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола. Способы 
получения и применение ароматических углеводородов.  

1.7 Природные источники углеводородов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. 
Каменный уголь и продукты его переработки. Способы переработки нефти: 
перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты 
переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

1.8 Гидроксильные соединения 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере 

метанола и этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, 
номенклатура и классификация. Физические свойства предельных одноатомных 
спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов. Химические свойства: 
реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с органическими и 
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неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. 
Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и 
применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и 

химических свойств. 

Многоатомные спирты на примере этиленгликоля и глицерина. Физические 

и химические свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и 
неорганическими кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. 
Представление о механизме реакций нуклеофильного замещения. Действие на 
организм человека. Способы получения и применение многоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и 

бензольного ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств 
фенола. Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы 

получения и применение фенола. Фенолформальдегидная смола. 

1.9 Альдегиды и кетоны 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Понятие о карбонильных 

Электронное строение карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и 
кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические свойства 
альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции 
присоединения. Представление о механизме реакций нуклеофильного 
присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. 
Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

1.10 Карбоновые кислоты и их производные 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения 
молекул карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства 
одноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные связи между 
молекулами карбоновых кислот. Химические свойства: кислотные свойства, 
реакция этерификации, реакции с участием углеводородного радикала. 
Особенности свойств муравьиной кислоты. Понятие о производных карбоновых 
кислот – сложных эфирах, ангидридах, галогенангидридах, амидах, нитрилах. 
Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и 
ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых 
кислот. Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, 
олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Способы получения и применение 
карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной 
среде. 

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в 

кислой и щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки 
непредельных жирных кислот. Жиры в природе. 

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Понятие о 

синтетических моющих средствах (СМС). 

1.11 Углеводы 

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и 
полисахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, 
дезоксирибоза. Физические свойства и нахождение в природе. Фотосинтез. 
Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия на примере молекулы глюкозы, 
проекции Хеуорса, α- и β-аномеры глюкозы. Химические свойства глюкозы: реакции 
с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. 
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Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности организма. Дисахариды: 
сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие 
дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 
Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, 
гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические 
свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства 
целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных 
волокнах (вискоза, ацетатный шёлк). 

1.12 Амины, аминокислоты, белки 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: 

алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение 
молекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. 
Химическое свойства алифатических аминов: основные свойства, алкилирование, 
взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. 
Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических 
свойств анилина. Качественные реакции на анилин. Способы получения и 

применение алифатических аминов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, 
цистеин. Оптическая изомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические 
свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных 
органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной 

связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная 
структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 
Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение 

и биологическая роль. 

1.14 Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 
масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 
полимеризация и поликонденсация. Представление о стереорегулярности и 
надмолекулярной структуре полимеров, зависимость свойств полимеров от их 

молекулярного и надмолекулярного строения. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина. 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, 
ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан). 

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие 

полимеры, биоразлагаемые полимеры). 

2. Общая и неорганическая химия 

2.1 Химия — наука о веществах 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования 

химических элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества 
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постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы 
его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), 
жидкое и газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его 
следствия. Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный 
газовый закон и уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. 
Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

2.2 Строение атома 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Корпускулярно-
волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение электронных 
оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные 
орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). 

Распределение электронов по атомным орбиталям, принцип минимума 
энергии, принцип Паули, правило Хунда. Электронные конфигурации атомов 
элементов первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённом состоянии, 
электронные конфигурации ионов. Понятие об энергии ионизации, энергии 
сродства к электрону. Электроотрицательность. 

2.3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 
элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения 
свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по 
группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

2.4 Строение вещества 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, 
металлическая. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-
акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, направленность и 
насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных 
орбиталей. Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением 
(на примере соединений элементов второго периода). Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток (структур) и свойства 

веществ. 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 
комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 
комплексных соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о 
координационной химии. 

2.6 Дисперсные системы 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о 
коллоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая 
доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные 
растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

2.7 Химические реакции 
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Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные 
названия отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при 
химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 
уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. 
Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа 
химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического 
равновесия: температура, давление и концентрации веществ, участвующих в 
реакции. Принцип Ле Шателье. 

2.8 Растворы 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации. Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 

Реакции ионного обмена. 

2.9 Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 
и восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители 
и восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и 
расплавов веществ. 

2.10 Классификация веществ. Простые вещества 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 
кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 
классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности 

строения их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и 
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов и их 
восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, 
галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, 
органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), 
щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений 
от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 
организмов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности 
строения их атомов. Электроотрицательность. 
Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и 
особенности их химических и физических свойств. Неметаллы — простые 
вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические 
свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, 
водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными 
веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, 
кислородом, сложными веществами — окислителями (азотной и серной кислотами 
и др.). 

2.11 Основные классы неорганических и органических соединений 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и 
хлороводорода синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: 
кислотно-основные свойства. 
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Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Основные оксиды, их 
свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов 
металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги 
кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 
взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 
амфотерными оксидами и гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. 
Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: 
аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 

основания в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 
переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств 
солей органических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической 

и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), 
неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и 
генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

2.12 Химия элементов 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства 
неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и 

углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с 
металлами и неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные 

элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и 

химические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие 
соединения галогенов. Лабораторные и промышленные способы получения 

галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения 
кислорода. Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. 

Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 
свойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и 
серная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы 
и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 
свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. 
Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и 

химические свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота 
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и её соли. Метафосфорная и пирофосфорная кислоты, фосфористая и 
фосфорноватистая кислоты. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные 
удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и 

химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид 
углерода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный 
уголь, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные нанотрубки. Применение 
простых веществ, образованных углеродом, и его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и 
химические свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. 

Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. 
Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Распространение 
химических элементов-металлов в земной коре. Общие физические свойства 
металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. 
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы 
химических элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические 

свойства, применение простых веществ и их соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы 
химических элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические 
свойства, применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и 
способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение 
простого вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия, гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) 

Периодической системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и 
гидроксиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их 
окислительные свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие 
соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат 

калия, его окислительные свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, 
гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его 

сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и 
применение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства 
оксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его 

соединений. 

2.13 Химия в жизни общества 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о 
научных методах познания и методологии научного исследования. Научные 
принципы организации химического производства. Промышленные способы 
получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной 
кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. 
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Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблема 
переработки отходов и побочных продуктов. Роль химии в обеспечении 
энергетической безопасности. Принципы «зелёной химии». 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила 

использования лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в 

обеспечении пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила 
безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, 

бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Материалы для электроники. Нанотехнологии. 

Темы индивидуальных проектов 

1. Современные методы обеззараживания воды. 
2. Аллотропия металлов. 
3. Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 
4. Изотопы водорода. 
5. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 
6. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 
7. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные 
характеристики загрязнения окружающей среды. 
8. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 
9. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 
профессиональной деятельности. 
10. Косметические гели. 
11. Растворы вокруг нас. Типы растворов. 
12. Вода как реагент и среда для химического процесса. 
13. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
14. Оксиды и соли как строительные материалы. 
15. Поваренная соль как химическое сырье. 
16. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
17. Реакции горения на производстве и в быту. 
18. Виртуальное моделирование химических процессов. 
19. Электролиз растворов электролитов. 
20. Электролиз расплавов электролитов. 
21. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 
гальваностегия. 
22. Электролитическое получение и рафинирование меди. 
23. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 
24. Инертные или благородные газы. 
25. Современные представления о теории химического строения. 
26. Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 
27. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 
углеводородного сырья. 
28. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 
29. Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 
30. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 
сотрудничества. 

Темы рефератов 
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1. Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 
2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства 
в Российской Федерации. 
3. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. История открытия периодического 
закона. 
4. Плазма — четвертое состояние вещества. 
5. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 
6. Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
7. Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
8. Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 
9. Минералы и горные породы как основа литосферы. 
10. Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 
11. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической 
диссоциации. 
12. Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 
13. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 
14. История гипса  
15. История получения и производства алюминия. 
16. Жизнь и деятельность Г. Дэви. 
17. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной 
черной металлургии. Современное металлургическое производство. 
18. История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в 
научно-техническом прогрессе. 
19. Рождающие соли – галогены. 
20. История шведской спички. 
21. История возникновения и развития органической химии. 
22. Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 
23. Витализм и его крах. 
24. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 
химии 
25. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 
Российской Федерации. 
26. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 
27. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 
28. Биоорганическия химия: аминокислоты, белки и нуклеиновые кислоты. 
29. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 
(всего)  

111 

в том числе:  

лекции 37 

практические занятия 74 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

73 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом с 
использованием информационных технологий 

11 



22 
 

подготовка рефератов с использованием информационных технологий, 
подготовка к контрольным работам, устному опросу    

50 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 12 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание обучения 
Количество 

часов 

Аудиторные занятия 

1 Введение 1 

Органическая химия (47 часов) 

2 
Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений 
5 

3 Предельные углеводороды (алканы, циклоалканы) 4 

4 Этиленовые и диеновые углеводороды 4 

5 Ацетиленовые углеводороды 4 

6 Ароматические углеводороды 6 

7 Природные источники углеводородов 2 

8 Гидроксильные соединения 4 

9 Альдегиды и кетоны 4 

10 Карбоновые кислоты и их производные 5 

11 Углеводы 4 

12 Амины, аминокислоты, белки 3 

13 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты 
1 

14 Высокомолекулярные соединения 1 

Общая и неорганическая химия (74 часа) 

15 Химия — наука о веществах 2 

16 Строение атома 4 

17 
Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 
4 

18 Строение вещества 4 

19 Полимеры 1 

20 Дисперсные системы 1 

21 Химические реакции 8 

22 Растворы 10 

23 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 
6 

24 Классификация веществ. Простые вещества 6 

25 Основные классы неорганических и органических соединений 6 

26 Химия элементов 6 

27 Химия в жизни общества 5 

28 Работа над индивидуальным проектом 11 

 Итого: 111 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

 
подготовка рефератов с использованием информационных 

технологий, выполнение тестирования и контрольных работ, 
подготовка к устным ответам  

62 

 
подготовка индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий. 
11 

 ВСЕГО: 184 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

Важнейшие 
химические понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими 
химическими понятиями: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология 

Основные законы 
химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ. 
Установка причинно-следственной связи между 
содержанием этих законов и написанием химических 
формул и уравнений. Установка эволюционной сущности 
менделеевской и современной формулировок 
периодического закона Д. И. Менделеева. 
Объяснение физического смысла символики 
периодической таблицы химических элементов Д. И. 
Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 
установка причинно-следственной связи между строением 
атома и закономерностями изменения свойств элементов и 
образованных ими веществ в периодах 
и группах. 
Характеристика элементов малых и больших периодов по 
их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 
химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от 
строения атомов образующих их химических элементов. 
Характеристика важнейших типов химических связей и 
отно- сительности этой типологии. 
Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 
строения кристаллических решеток. 
Формулировка основных положений теории электролитиче- 
ской диссоциации и характеристика в свете этой теории 
свойств основных классов неорганических соединений. 
Формулировка основных положений теории химического 
строения органических соединений и характеристика в 
свете этой теории свойств основных классов органических 
соединений 



24 
 

Важнейшие 
вещества и 
материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
приме нения важнейших металлов (IА и II А групп, 
алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и 
некоторых d-элементов) и их соединений. 
Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, 
а также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и 
их соединений. Характеристика состава, строения, свойств, 
получения и применения важнейших классов 
углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, 
аренов) и их наиболее значимых в народнохозяйственном 
плане представителей. 
Аналогичная  характеристика  важнейших  представителей 
других классов органических соединений: метанола и 
этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 
(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), 
карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-
научного профиля представителей других классов кислот), 
моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 
полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, 
аминокислот, белков, искусственных и синтетических 
волокон,  каучуков, пластмасс 

Химический язык и 
символика 

Использование в учебной и профессиональной 
деятельности химических терминов и символики. 
Название изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава этих 
соединений с помощью химических формул. 
Отражение химических процессов с помощью уравнений 
химических реакций 

Химические реакции 

Объяснение сущности химических процессов. 
Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 
тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 
катализатора, изменению степеней окисления элементов, 
образующих вещества. 
Установка признаков общего и различного в типологии 
реакций для неорганической и органической химии. 
Классификации веществ и процессов с точки зрения 
окисления-восстановления. Составление уравнений 
реакций с помощью метода электронного баланса. 
Объяснение зависимости скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных 
факторов 

Химическая 
информация 

Проведение самостоятельного поиска химической 
информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета). 
Использование компьютерных технологий для обработки 
и передачи химической информации и ее представления в 
раз- личных формах 

Расчеты по 
химическим 
формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 
количественной сторонами химических объектов и 
процессов. 
Решение расчетных задач по химическим формулам и 
уравнениям 
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Профильное и  
профессионально 

значимое 
содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве. 
Определение возможностей протекания химических 
превращений в различных условиях. 
Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. 
Оценка влияния химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые организмы. 
Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 
Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве. 
Критическая оценка достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

7.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины «Химия» требует наличия учебного 
кабинета с доступом в Интернет. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, том числе учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся 
(доска настенная 3-элементная (магнитно-меловая) с подсветкой, проектор BenQ 
MX505, экран для проектора настенно-потолочный 1500мм, ученические столы 
(парты), ученические стулья, трибуна, переносное оборудование: ноутбук Samsung 
NP300V5A-S06RU 15.6" и/или ноутбук 15" ASUS X57V). 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого 
преподаватель может демонстрировать участникам образовательного процесса 
визуальную информацию по изучаемой дисциплине в виде презентаций, 
видеоматериалов и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Химия» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 
выдающихся ученых в области химии и т. п.); 

• информационно-коммуникационные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• электроснабжение кабинета; 
• технические средства обучения 
• библиотечный фонд. 

7.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Химия», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной литературой и другими пособиями по химии. 
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Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся: 

1. Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. - М.: Просвещение, 
2022. – 320 с. 

2. Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. - М.: Просвещение, 
2022. – 320 с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: базовый уровень: учебник. - М.: Просвещение, 

2023. – 128 с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: базовый уровень : учебник - М.: Просвещение, 

2023. – 127 с. 

Для преподавателя 

 
1. Глинка, Н. Л.  Задачи и упражнения по общей химии : учебно-практическое 

пособие / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 14-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 236 с. 

2. Саенко О.Е. Химия: учебник для колледжей / О.Е. Саенко. – Москва: Феникс, 

2022. – 282 с. 

4. Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М. Химия. 10 класс. Углубленный уровень. 

Учебник. – М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 2019.  

5. Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Левкин А.Н. Химия. 11 класс. Углубленный 

уровень. Учебник. – М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 2019.  

6. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 10 

класс. Углубленный уровень. Учебник. – М.: Изд. «Дрофа», 2019 

7. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 11 

класс. Углубленный уровень. Учебник. – М.: Изд. «Дрофа», 2019 

Информационные электронно-образовательные ресурсы (Интернет-
ресурсы): 

1. www.lib.vsu.ru – ЗНБ ВГУ 

2. Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

3. 4. www.hemi.wallst.ru – Образовательный сайт для школьников «Химия» 

5. www.chem.msu.su – Электронная библиотека по химии 

6. www.enauki.ru – Интернет-издание для учителей «Естественные науки» 

7. www.1september.ru – Методическая газета «Первое сентября» 

8. www.hvsh.ru – Журнал «Химия в школе» 

9. www.profspo.ru – PROFОбразование 

9. www.chemistry-chemists.com – Электронный журнал «Химики и химия» 

10. Электронный курс по дисциплине на портале «Электронный университет  

     ВГУ» – Режим доступа: по подписке. – https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4323 

 

http://www.lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4323
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