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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия  

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО 

естественнонаучного профиля.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации и профессиональной подготовки 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 
 

Дисциплина «Химия» входит в цикл общеобразовательных дисциплин и 

относится к профильным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Цели дисциплины «Химия»: 

•   формирование    у обучающихся    умения оценивать    значимость    хими-

ческого знания для каждого человека; 

•   формирование    у обучающихся     целостного   представления     о мире  и 

роли  химии в создании   современной    естественно-научной      картины ми-

ра; умения объяснять объекты   и процессы   окружающей действительности:      

природной,    социальной, культурной, технической    среды,   — используя 

для этого  химические знания; 

•   развитие у обучающихся     умений   различать факты и оценки, сравнивать    

оценочные   выводы,    видеть   их связь с критериями оценок   и связь крите-

риев с определенной    системой   ценностей,    формулировать     и обосновы-

вать    собственную позицию; 

•   приобретение     обучающимися     опыта   разнообразной     деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих    универсальное     

значение    для различных видов   деятельности     (навыков    решения про-

блем,    принятия решений, поиска, анализа и обработки    информации, ком-

муникативных навыков, навыков измерений,  сотрудничества,  безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

 −   чувство  гордости   и уважения к истории   и достижениям отечествен-

ной    химической   науки; химически грамотное   поведение   в профессиональ-

ной     деятельности  и в быту  при обращении    с химическими веществами, ма-

териалами и процессами; 
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−   готовность    к продолжению     образования     и повышения квалификации в 

избранной   профессиональной      деятельности     и объективное    осознание   

роли  химических компетенций в этом; 

−   умение   использовать    достижения современной    химической науки и хи-

мических технологий    для повышения собственного    интеллектуального раз-

вития в выбранной    профессиональной      деятельности;  

 2) метапредметных: 

−   использование     различных видов  познавательной      деятельности     и ос-

новных интеллектуальных  операций (постановки задачи,  формулирования ги-

потез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,    систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для 

решения поставленной    задачи, применение    основных   методов   познания 

(наблюдения,     научного   эксперимента)     для изучения различных сторон   хи 

мических объектов   и процессов, с которыми возникает необходимость    стал-

киваться в профессиональной сфере; 

−  использование     различных источников    для получения химической инфор-

мации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

в профессиональной      сфере;  

3) предметных: 

−   сформированность      представлений     о месте   химии в современной    

научной картине мира; понимание    роли  химии в формировании     кругозора    

и функциональной    грамотности    человека   для решения практических задач; 

−   владение   основополагающими      химическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями;       уверенное    пользование    химической термино-

логией     и символикой; 

−   владение   основными    методами   научного   познания, используемыми     в 

химии: наблюдением,    описанием,    измерением, экспериментом;     умение  

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; го-

товность и способность   применять методы   познания при решении   практиче-

ских задач; 

−   сформированность      умения давать   количественные      оценки и произво-

дить расчеты   по химическим формулам    и уравнениям; 

−   владение   правилами техники безопасности    при использовании     химиче-

ских веществ; 

−   сформированность     собственной   позиции по отношению   к химической 

информации, получаемой    из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 39 

     контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение.  

  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного 

профиля профессионального образования. 

2 1 

Практические занятия    

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ   42  

Тема 1.1. 

Химия — наука о 

веществах.  

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов:   ато-

мы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон постоян-

ства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы отобра-

жения молекул: молекулярные и структурные формулы. 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. Агре-

гатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и газообразное аг-

регатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем веществ в газо-

образном состоянии. Смеси веществ.  Различия между смесями   и химическими соединениями. 

Массовая и объемная доли  компонентов смеси. 

2 2 

Практические занятия. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе.         2 2 

Тема 1.2.  

Строение  атома. 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгенов-

ские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. 

Строение атома по Н. Бору. Современные представления о строении атома. Состав атомного 

ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Устойчивость ядер. Электронная оболочка атомов. По-

нятие об электронной орбитали и электронном облаке. Распределение электронов по энергетиче-

ским уровням. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Электронная класси-

фикация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

2 2 

Практические занятия Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций.  2 2 

Тема 1.3. 

 Периодический  

закон и Периодиче-

ская система хими-

ческих элементов  

Д. И. Менделеева 

Открытие периодического закона. Предпосылки:  накопление  фактологического   материала, 

работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса,    Л. Ю. 

Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон и строение атома.  Изотопы. Со-

временное понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энер-

2 2 
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гии ионизации; электроотрицательности.  Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах. Значение Периодического закона и Периодической си-

стемы  химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира.  

Практические занятия. Характеристика химических элементов с учетом местонахождения в 

периодической системе Д.И. Менделеева.   

2 2 

Тема 1.4.  

Строение 

вещества. 

 

 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная,  ионная, металлическая и 

водородная. Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный 

и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол связи 

или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и 

прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по  этому  признаку: 

полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ 

перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: 

σ- и π-связи. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом   связи: атомные   и молеку-

лярные. Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. Ионная химиче-

ская связь. Механизм образования ионной вязи. Ионные кристаллические решетки и свойства 

веществ с такими кристаллами. Металлическая химическая связь. Особый тип химической 

связи, существующий в металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной свя-

зями. Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства ве-

ществ с такими кристаллами. Водородная химическая связь. Механизм образования такой свя-

зи. Ее классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекуляр-

ные кристаллические решетки для этого  типа связи. Физические свойства   веществ   с водород-

ной   связью. Биологическая роль  водородных связей в организации структур биополимеров. 

Единая природа   химических связей: наличие различных типов   связей в одном веществе, пе-

реход одного типа связи в другой и т. п. 

2 2 

Практические занятия Определение типа химической связи в различных веществах.      2 2 

Тема 1.5.  

Химические реак-

ции 

Классификация    химических   реакций  в органической   и неорганической   химии. Поня-

тие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: алло-

тропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ:    по числу и харак-

теру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстанови-тельные и неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо-  и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные). Ве-

роятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой  эф-

2 2 
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фект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и обра-

зования веществ. Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной 

реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа ре-

агирующих веществ. Температура (закон Вант — Гоффа). Концентрация. Катализаторы и ката-

лиз: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализа-

торами. Зависимость скорости   реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равнове-

сии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле  Шателье).  

Практические занятия. Определение направления смещения химического равновесия.   2 2 

Тема 1.6.  

Растворы 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы  выражения концен-

трации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. Теория элек-

тролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными типами химиче-

ских связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциа-

ции. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние   электролиты. Диссоциация воды. 

Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Реакции обмена в водных рас-

творах электролитов. Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 

неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый 

гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. Гидролиз органи-

ческих веществ (белков,  жиров,  углеводов) и его биологическое и практическое значение.   

2 2 

Практические занятия. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.   2 2 

Практические занятия. Испытание растворов солей индикаторами. Гидролиз солей.    2 2 

Тема 1.7. 

 Окислительно-

восстанови-

тельные реакции. 

Электрохимические   

процессы. 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окислите-

ли. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные 

свойства металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства неметал-

лов — простых веществ. Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низ-

шей (отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства   веществ, образованных эле-

ментами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и восстановительные 

свойства веществ, образованных элементами в промежуточных степенях окисления.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и межмо-

лекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-

2 2 
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восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). Мето-

ды составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного ба-

ланса. Влияние среды  на протекание окислительно-восстановительных процессов. Химические 

источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных потенциалов (элек-

трохимический ряд напряжений металлов). Электролиз   расплавов и водных растворов элек-

тролитов. Процессы, происходящие на катоде  и аноде. Уравнения электрохимических процес-

сов. Электролиз водных растворов с инертыми электродами. Электролиз водных растворов с рас-

творимыми электродами. Практическое применение электролиза. 

Практические занятия. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций ме-

тодом электронного баланса.    

2 2 

Тема 1.8.  

Классификация  

веществ.  Простые  

вещества. 

 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их класси-

фикация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные и 

комплексные. Металлы. Положение металлов в периодической системе   и особенности строе-

ния 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, щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов.  Зависимость 

свойств этих соединений от степеней окисления  металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. Коррозия  металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы  защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Ме-

таллы в природе. Металлургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение.    

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 атом-

ное и молекулярное строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фто-

ром, кислородом, сложными веществами — окислителями (азотной и серной кислотами и др.).    

2 2 

Практические занятия. Приготовление растворов различных видов концентрации.   2 2 

Тема 1.9.  

Основные  классы 

неорганических  и 

органических  со-

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и косвен-

но. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. Оксиды. Несолеобра-

зующие и солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свой-

ства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окис-

2 2 
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единений. 

 

ления. Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Классификация органических и неорганических кислот. Общие  свойства   кислот: 

взаимодействие неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и 

гидроксидами, солями. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Ос-

нования органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической диссо-

циации. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щело-

чей и нерастворимых оснований. Амфотерные неорганические соединения. Амфотерность ок-

сидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Соли. 

Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей и неорганических кис-

лот. Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. По-

нятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической органической  химии. Гене-

тические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного 

элемента (цинка). Единство мира веществ. 

Практические занятия Получение аммиака и соляной кислоты, их свойства.      2 2 

Тема 1.10.  

Химия элементов. 

s-Элементы: Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе.  Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение 

и применение. Роль водорода в живой и неживой природе. Вода. Роль воды  как средообразую-

щего вещества   клетки. Экологические аспекты водопользования. Элементы  IА-группы. Ще-

лочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании положения в Перио-

дической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и хи-

мические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая 

форма их существования, регулятивная роль катионов   калия и натрия в живой клетке. Природ-

ные соединения натрия и калия, их значение. Элементы  IIА-группы. Общая характеристика 

щелочноземельных металлов и магния на основании положения в Периодической системе эле-

ментов Д. И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его получение,  физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения    кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его 

биологическая роль. р-Эле-менты: Алюминий. Характеристика алюминия на основании поло-

жения в Периодической  системе элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, фи-

зические и химические свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, зна-

чение и применение. Природные соединения алюминия. Углерод  и кремний.  Общая  характе-

ристика на основании их положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и строения   

атома. Простые вещества, образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода  и 

кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. Гало-

гены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической    системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: строение моле-
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кул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения    галогенов, их 

свойства, значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль  галогенов. Халько-

гены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены — простые вещества. Аллотропия.   

Халькогены в природе, их биологическая роль. Элементы  VА-группы. Общая характеристика 

элементов этой группы на основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов.  Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, 

их физические и химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды 

азота и фосфора,   соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных со-

единений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их биологиче-

ская роль. Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании 

их положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Углерод 

и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и применение. Ок-

сиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли угольной   и кремниевых 

кислот, их значение и применение. Природообразующая роль углерода и кремния для живой и 

неживой природы. d-Элементы: Особенности строения атомов d-эле-ментов (IB-VIIIB-групп). 

Медь, цинк, хром, железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свой-

ства. Нахождение этих металлов в природе, их получение и значение.Характер оксидов и гидрок-

сидов этих элементов в зависимости от степени окисления металла. 

Практические занятия Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. 2 2 

РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 34  

Тема 2.1.  

Предмет  органиче-

ской химии. Теория 

строения органиче-

ских  соединений. 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической  химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Особенности   строения    органических 

соединений.    Круговорот    углерода   в природе. Теория строения органических соединений 

А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории  строения. Основные положения теории строе-

ния  А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изо-

мерии. Способы отображения строения   молекулы (формулы, модели). Значение теории А. М. 

Бутлерова для развития органической     химии и химических прогнозов. Строение атома углеро-

да. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода. Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу пере-

крывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Классификация органических со-

единений. Классификация органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи. 

Понятие функциональной группы. Классификация органических веществ по типу функциональ-

ной группы. Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рацио-

нальная номенклатура как предшественница      номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: 

2 1 
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принципы образования названий, старшинство функциональных групп. Типы химических свя-

зей в органических соединениях и способы их  разрыва. Классификация ковалентных связей 

по электроотрицательности связанных атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности, ме-

ханизму образования. Связь природы химической связи с типом кристаллической решетки веще-

ства и его физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный ее образо-

ванию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей. Классификация реакций в орга-

нической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в органической химии. Классификация 

реакций. Реакции присоединения замещения, изомеризации. Разновидности реакций каждого ти-

па: гидрирование и дегидрирование, галогенирование,  полимеризация и поликонденсация. Осо-

бенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. Современные пред-

ставления о химическом строении органических веществ. Основные направления развития 

теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и ее  виды. Структурная  изо-

мерия: межклассовая,  углеродного скелета, положения кратной связи и функциональной группы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ.   

Практические занятия.  Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганиче-

ских веществ.        

2 2 

Тема 2.2. 

Предельные угле-

водороды 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных уг-

леводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и простран-

ственное строение молекулы метана. Гомологический ряд. Нормальное и разветвленное строение 

углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства   алка-

нов. Алканы в природе. Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (ра-

боты Н. Н. Семенова),   нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 

Реакции дегидрирования, горения. Применение и способы получения алканов. Области при-

менения алканов. Промышленные способы получения алканов: получение из природных источ-

ников, гидрирование алканов. Лабораторные способы получения алканов. 

2 1 

Практические занятия. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении.        2 2 

Тема 2.3.  

Этиленовые и дие-

новые углеводоро-

ды. 

  

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы этилена.  

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых  углеводородов: межклас-

совая, углеродного скелета, положения кратной связи. Особенности номенклатуры этиленовых 

углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства  алкенов. Химические 

свойства алкенов. Электрофильный      характер реакций, склонность к реакциям присоедине-

ния, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его  электронное обоснование. Реак-

ции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Понятие о реакциях по-

лимеризации. Горение алкенов. Применение и способы получения алкенов. Использование 

высокой реакционной способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена 
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и пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Лабораторные способы получения 

алкенов. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряжен-

ных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Полиме-

ризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С. В. Лебедева, дегидри-

рование алканов. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений   (на примере 

продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, поли-

мер, реакция полимеризации. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о 

пластмассах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. Полипропи-

лен, его  применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Кау-

чуки натуральный и синтетический.  

Практические занятия. Составление структурных формул непредельных углеводородов, исходя 

из их названий.       

2 2 

Тема 2.4.  

Ароматические уг-

леводороды. 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о стро-

ении бензола. Современные представления об электронном и пространственном     строении бен-

зола. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая форму-

ла. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-,  мета-,  пара-расположение 

заместителей. Физические свойства аренов. Химические свойства аренов. Примеры реакций 

электрофильного замещения: галогенирования, нитрования, сульфирования.  Реакции гидрирова-

ния и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств гомологов бензола. Вза-

имное влияние атомов на примере гомологов аренов. Применение и получение аренов. При-

родные источники ароматических углеводородов.   

1 2 

Практические занятия. Составление уравнений химических реакций, характеризующих хими-

ческие свойства бензола.        

1 2 

Тема 2.5.  

Гидроксильные  

соединения.  

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного  ради-

кала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной     группой. 

Электронное и пространственное строение гидроксильной группы, влияние на физические свой-

ства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спир-

тов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая   формула. Химические свойства алкано-

лов. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-основных 

свойств органических и неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, основа-

ний, амфотерных соединений (воды,   спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства 

спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы, дегидратация спиртов, условия образования 

простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции этерифика-

2 2 
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ции. Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее 

проведения. Восстановление карбонильных соединений. Отдельные представители алканолов. 

Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности. Биологическое дей-

ствие метанола. Специфические способы получения этилового спирта. Физиологическое дей-

ствие этанола.  

Многоатомные спирты. Номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Особен-

ности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. Фе-

нол. Строение фенола. Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. Хи-

мические свойства фенола. Бромирование  фенола (качественная реакция), нитрование. Образо-

вание окрашенных комплексов с ионом  Fe3+. Применение фенола. Получение фенола в про-

мышленности. 

Практические занятия. Составление структурных формул спиртов с применением номенклату-

ры.    

2 2 

Тема 2.6.  

Альдегиды, кето-

ны. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. Элек-

тронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов  и кето-

нов.Физические свойства карбонильных соединений. Химические свойства альдегидов   и ке-

тонов. Реакционная способность карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, ка-

чественные реакции на альдегидную  группу. Реакции поликонденсации: образование фено-

лоформальдегидных смол. Применение и получение карбонильных соединений. Применение 

альдегидов и кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные мас-

ла, феромоны). Получение карбонильных соединений окислением    спиртов, гидратацией алки-

нов, окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, их свойства. 

1 2 

Практические занятия. Составление уравнений химических реакций, характеризующих  свой-

ства альдегидов.     

1 2 

Тема 2.7.  

Карбоновые кисло-

ты  и их производ-

ные. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изоме-

рия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические 

свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых   кислот. Реакции, иллюстри-

рующие кислотные свойства и их сравнение со свойствами    неорганических кислот. Образова-

ние функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Способы полу-

чения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие  способы полу-

чения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители 

карбоновых кислот, их биологическая роль и применение. Сложные эфиры. Строение и номен-

2 2 
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клатура сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерифи-

кации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Лавсан как представитель синтетических 

волокон.   Химические свойства и применение сложных эфиров. Жиры. Жиры как сложные эфи-

ры   глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав  жиров. Зависимость консистенции     

жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологи-

ческая роль жиров, их использование в быту и промышленности. Соли карбоновых   кислот. 

Мыла. Способы  получения солей: взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров.  Мыла, сущность моюще-

го действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие   средства.  

Практические занятия.  Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие     

уксусной кислоты с металлами.       

2 2 

Тема 2.8.  

Углеводы. 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители 

каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и обще-

ства. Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по 

числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изоб-

ражения молекул моносахаридов. Важнейшие представители моноз. Глюкоза, строение ее моле-

кулы и физические свойства. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе   

(«серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как мно-

гоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной    темпера-

туре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое).  Глюкоза в природе. 

Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения 

молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая 

роль. Строение молекул. Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения    циклов. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения 

цикла. Строение и химические свойства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее  строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и ами-

лопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. Гли-

коген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние стро-

ения   полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, 

образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искус-

ственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая роль цел-

люлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

2 2 

Практические занятия.  Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди  (II)  при различных температурах.    

2 2 

Тема 2.9.  

Амины, аминокис-

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные 

амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молеку-

2 2 
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лоты,  белки. ле. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и но-

менклатура. Химические свойства аминов. Амины как органические     основания, их сравне-

ние с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение    химических свойств 

алифатических и ароматических аминов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических во-

локнах. Получение, применение аминов. Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их клас-

сификация и строение. Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двой-

ственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины.  Реакции конденсации. Пеп-

тидная связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение амино-

кислот, их применение и биологическая функция. Белки. Белки как природные    полимеры. 

Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобуляр-

ные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цвет-

ные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Пробле-

ма белкового голодания и пути ее решения.   

Практические занятия. Денатурация белка. Цветные реакции белков.      2 2 

2.10.  

Химия в жизни  

общества 

Химия  и производство. Химическая промышленность     и химические технологии. Сырье  для 

химической промышленности.      Вода  в химической промышленности.      Энергия для химиче-

ского     производства.     Научные   принципы химического     производства. Защита окружаю-

щей среды  и охрана труда  при химическом    производстве.     

Химия  в сельском  хозяйстве.   Химизация сельского   хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс. Химические средства защиты растений. Отрицатель-

ные последствия применения пестицидов и борьба  с ними.  

Химия  и экология.  Химическое    загрязнение окружающей среды.  Охрана  гидросферы от хи-

мического    загрязнения. Охрана   почвы  от химического    загрязнения. Охрана атмосферы    от 

химического    загрязнения. Охрана   флоры   и фауны   от химического    загрязнения. Биотехно-

логия и генная инженерия. 

Химия  и повседневная    жизнь  человека. Домашняя аптека. Моющие   и чистящие средства.  

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

1  

Практические занятия. Ознакомление     с образцами    средств   бытовой   химии и лекарствен-

ных препаратов.  

1 2 

Всего: 78  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

11-110 - учебная мебель (столы длинные 12 штук, стул - 36, стол преподавателя 

- 1  шт, стул преподавателя - 1 шт), мультимедийная система (переносная): но-

утбук, мультимедийный проектор 

1. Сменные стенды. 

2. Видеофильмы 

3. Модели-аппликации 

4.  Таблицы по химии  

5. Лабораторное оборудование: Аквадистилятор (типа ДЭ-4) -1 шт., аспиратор 

ПУ-1Б (сетевой) – 1шт., баня лабораторная 4-х местная с терморегулятором 

LOIP LB -140 1 шт., весы – 1шт., весы лабораторные ВК-300 5 шт., карманный 

рН-метр CHECKER 1- 5шт., колбонагреватель LOIP LH-125 – 4 шт., весы для 

сыпучих материалов (аптечные) ВМС 100/2 – 10 шт., комплект гирь для школь-

ных лабораторий (ученический) 110 г – 10 шт., штатив лабораторный универ-

сальный LA 101 – 5 шт., микроскоп Биомед – 2У – 10 шт., микроскоп медицин-

ский Биомед – 3 – 1 шт., портативный микропроцессорный прибор – термогиг-

рометр ИВТМ – 7 1 шт., рефрактометр ИРФ -454 Б2М – шт., спектофотометр 

UNICO-1201 – 1 шт., термостат ТС 1/80 СПУ – 1шт., устройство для сушки по-

суды ПЭ -2000 – 1шт., центрифуга лабораторная ОНП -8 с ротором РУ – 8*10 – 

1 шт., Шкаф вытяжной без мойки «ГШВ -01/1» 91100*2400*700) – 2 шт., элек-

тропечь камерная лабораторная – 1 шт 

11-201 - учебная мебель: столы - 20 шт, стулья - 62 шт, стеллаж - 61 шт, компь-

ютеры - 4 шт, принтер - 1 шт, копировальный аппарат  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература 

Ерохин, Юрий Михайлович. Химия : учеб. для сред. спец. Образования : допу-

щено М-вом  образования РФ / Ю. М. Ерохин. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 

2017 - 396 с. : ил.   

Дополнительная литература 

Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей социально-эконо-

мического и гуманитарного профилей [Текст] : учебник для сред. и нач. проф. 

образования : рек. Федеральным ин-том развития образования / О. С. Габрие-

лян, И. Г. Остроумов. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 207 с. - (Начальное 

и среднее профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины).  

  

Электронные ресурсы 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

. alhimikov. net (Образовательный сайт  для школьников). 

(Электронная библиотека по химии). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия») 
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3.3. Перечень занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

Общее количество аудиторных часов – 78 часов 

Занятия в активных и интерактивных формах – 10 часов    
  

  Тема занятия часы Форма проведения 

1. Периодический  закон и Периодическая система 

химических элементов  Д. И. Менделеева.  

2 Работа в группах (технология 

сотрудничества). 

2. Химические реакции. 

 

2 Работа в группах (технология 

сотрудничества).  

3. Основные  классы неорганических  и органичес-

ких соединений. 

2 Работа в группах (технология 

сотрудничества).  

4. Амины, аминокислоты,  белки.  2 Презентация (обучающая про-

грамма) 

5. Углеводы. 

 

2 Мини лекция. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные:  

чувство  гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное   

поведение в профессиональной деятельности и в быту  

при обращении с химическими веществами, материала-

ми и процессами; 

практические работы, рефератив-

ная работа, ситуационные задания 

 

готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности и объективное осознание роли химических компе-

тенций в этом;  

исследовательская работа контро-

льные работы, химические дик-

танты 

умение использовать достижения современной химиче-

ской науки и химических технологий    для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной  деятельности;   

исследовательская работа, кон-

спектирование, реферативная ра-

бота 

Метапредметные: 

использование различных видов познавательной дея-

тельности и основных интеллектуальных  операций (по-

становки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выяв-

ления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной    

задачи, применение основных методов познания (наб-

людения, научного эксперимента) для изучения различ-

ных сторон химических объектов и процессов с которы-

ми возникает необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

практические работы, ситуацион-

ные задания, исследовательская 

работа, семинар   

использование     различных источников    для получе-

ния химической информации, умение оценить ее досто-

верность для достижения хороших результатов в про-

фессиональной сфере;  

реферативная работа, устный от-

вет, доклад, сообщение, индиви-

дуальная творческая работа.  

Предметные: 

сформированность представлений о месте   химии в со-

временной научной картине мира; понимание роли  хи-

мии в формировании кругозора и функциональной    

грамотности человека для решения практических задач; 

Практические работы, контроль-

ные работы, тестирование 

владение   основополагающими химическими понятия-

ми, теориями, законами и закономерностями; уверенное    

пользование    химической терминологией     и символи-

кой; 

устный ответ, диктант, контроль-

ная работа, тестирование  

владение   основными    методами   научного   познания, 

используемыми     в химии: наблюдением,    описанием,    

измерением, экспериментом; умение  обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать вы-

воды; готовность и способность   применять методы   

познания при решении   практических задач; 

устный ответ, письменный отчет, 

сообщение, тест, практическая ра-

бота 

сформированность умения давать количественные      

оценки и производить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям; 

практическая работа, исследова-

тельская работа, контрольная ра-

бота 
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владение правилами техники безопасности при исполь-

зовании химических веществ; 

конспект, практическая работа, 

устный ответ  

сформированность собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных ис-

точников. 

сообщение, доклад, индивидуаль-

ная творческая работа. 

  

  

 

 


