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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса «Органическая химия в упражнениях и задачах» устанавливает 

обязательное предметное содержание, определяет количественные и качественные его 

характеристики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает принципы 

структурирования содержания и распределения его по основным разделам и темам курса; даёт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует  

последовательность изучения отдельных тем курса с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 10— 11 классов.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивилизации, в 

создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формирование 

рационального научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире 

как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 

вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их 

свойствами и возможными областями применения. 

В курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения 

органических соединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о 

строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии  — от 

углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии 

получают развитие сформированные в основной школе первоначальные представления о 

химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их 

строения, о химической реакции. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Главными целями изучения курса «Органическая химия в упражнениях и задачах» в средней 

школе являются:  формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные 

законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления. 

Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической 

компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника школы, 

владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями 

активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач, 

способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными 

потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и анализа 

учебной и научно-популярной информации химического содержания. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на её изучение отведено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения курса «Органическая химия в упражнениях и задачах» на уровне среднего общего 

образования выделены следующие составляющие: — 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: Базовыми логическими действиями: — 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; Приёмами работы 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; 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; 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 курса  отражают:   владение системой химических знаний, 

которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических веществ А. М. 

Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический язык химии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека; 



сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений;  сформированность умений использовать химическую 

символику для составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций; изготавливать модели молекул 

органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения;  

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их 

составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения); давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);  сформированность умения 

определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А. М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 

сохранения массы веществ;  сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, 

глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); иллюстрировать генетическую связь 

между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул;  сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её основные положения. 

Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях  — одинарные и кратные связи. Представление о классификации 

органических веществ. Номенклатура органических соединений (систематическая) и тривиальные 

названия важнейших представителей классов органических веществ. 

 Углеводороды . Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан  — простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение. Алкены: состав и строение, гомологический ряд. 

Этилен и пропилен  — простейшие представители алкенов: физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и 

применение. Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. Алкины: состав 

и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен  — простейший представитель алкинов: 

состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, 

гидратации, горения), получение и применение. Арены. Бензол: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: 

состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования). 

Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам. Расчётные 

задачи: Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 



 Кислородсодержащие органические соединения. Предельные одноатомные спирты. Метанол и 

этанол: строение, физические и химические свойства (реакции с активными металлами, 

галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Действие метанола и этанола на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и 

глицерин: строение, физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными 

металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. 

Применение глицерина и этиленгликоля. Фенол: строение молекулы, физические и химические 

свойства. Токсичность фенола. Применение фенола. Альдегиды и кетоны. Формальдегид, 

ацетальдегид: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и восстановления, 

качественные реакции), получение и применение. Ацетон: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления), получение и применение. Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, физические и 

химические свойства. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Сложные эфиры как 

производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение 

жиров. Биологическая роль жиров.  

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза  — 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза — представитель дисахаридов, гидролиз, 

нахождение в природе и применение. Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение 

крахмала и целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная 

реакция с иодом).  Расчётные задачи: Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).  

Азотсодержащие органические соединения Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, 

физические и химические свойства (горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические свойства 

аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. Белки как 

природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная структура 

белков. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

1 Теория химического строения. Классификация 

органических соединений. Изомерия и номенклатура 

3 

2 Углеводороды: алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, 

алкины, арены 

11 

3 Кислородсодержащие органические вещества: спирты, 

альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры 

9 

4 Углеводы 1 

5 Азотсодержаие соединения 6 

6 Обобщение и систематизация знаний 4 

Итого  34 

 

  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА 
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