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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
Рабочая программа предназначена  для учащихся  10, 11 классов общеобразовательной школы                                                          

Преподавание учебного курса «Химии» в средней школе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно 

методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2020. 
 В соответствии с  ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Красноармейска Саратовской области имени дважды 

героя Советского Союза Н.М. Скоморохова» 

 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство и взаимосвязи объектов и явлений природы; 

 взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимости; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и химической эволюции; 

 генетическая связь между веществами; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны; 

 развитие химической науки и химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, что 

способствует решению глобальных проблем современности. 

 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 

общего и основного общего образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых.  
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При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 

письменной форме и др.  
Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования:  

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  
2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  
Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:  

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности;  

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии 

как возможной области будущей практической деятельности;  

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.  
  

Цели изучения химии в средней  школе:  
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности;  
 формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, —

 используя для этого химические знания;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней школе не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как 

науки. Понятие «ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.  



3 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются:  
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  
 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  
 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:  

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 понимания необходимости здорового образа жизни;  
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;  

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь.  

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся:  
 правильного использования химической терминологии и символики;  

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

  

Общая характеристика учебного курса  
Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и соответствие образовательному стандарту определили 

тщательный отбор содержания курса химии, который позволит:  

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на протяжении десятков лет, как в советской, так и в 

российской школе;  
 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется немало времени;  

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая носит сугубо частный 

характер и уместна, скорее, для профильных школ и классов;  
 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с  

будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с химией.  

Методологической основой   построения   учебного   содержания химии для средней школы базового уровня явилась идея 

интегрированного курса, но не естествознания, а химии.  
Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

 Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность 

изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия, а затем —

химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и 

применимость их как для неорганической, так и для органической химии.  
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Вторая -

  это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое пониман

ие природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не 

получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.  
Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере 

человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного стандарта.  

Особенности содержания обучения химии в средней  школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии.  

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами.  
 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.  
 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 

неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно.  
  

Место предмета в учебном плане  
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в средней (полной) 

школе как составной части предметной области «Естественнонаучные предметы».  

В Базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Содержание, формируемое 

участниками образовательного процесса». Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный курс естествознания, или химию, 

как на базовом, так и на углубленном уровне.  
Рабочая программа по химии для среднего общего 

образования на базовом уровне составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования: по 1 часу в неделю.  

  
Планируемые   результаты освоения курса  

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  
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 в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства 

гордости за российскую химическую науку;  
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой деятельности;  
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
 в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии:  
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  
 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, 

обобщение и конкретизация, выявление причинно- следственных связей и поиск аналогов;  
 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации    и адресата;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  
 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, в том числе   и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования являются:  
1. в познавательной сфере:  
 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии;  

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические соединения, химические 

реакции по разным основаниям;  

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции;  
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 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы;  
 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученн

ых;  
 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление химического 

информационного продукта и его презентация;  
— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ;  

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  
 моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ;  

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира;  
2. в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов;  

3. в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии;  
4. в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими процессами; 

оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  
Система оценки планируемых результатов включает следующие виды и формы контроля: 

Виды и формы контроля 
        Виды контроля - текущий, тематический, итоговый. 

Контроль за качеством образования планируется в форме тематических и итоговых контрольных работ, в виде самостоятельных работ, 

тестов и зачетов. Оценка результатов производится в конце каждой темы. 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: -глубина (соответствие изученным теоретическим 

обобщениям); -осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). Формы контроля: 
- индивидуальный и фронтальный устный опрос; 

- тематическое тестирование (в формате ЕГЭ); 

- зачеты и семинары; 
- практические работы; 

- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); -индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 
- презентация и защита реферативных, творческих работ и проектов; 

- самостоятельные работы; 
- химический диктант; 
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- промежуточная аттестация в форме тестовых заданий (в формате ЕГЭ); 

- самостоятельная работа; 
- контрольная работа. 

 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 
 

Планируемые результаты освоения курса: 
 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 

сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление); 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 
•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

•классифицировать изученные объекты и явления; 
•наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 
•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
•моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул; 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

•проводить химический эксперимент; 
•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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Критерии оценивания достижений обучающихся 

 

     Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом. 

     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами). 

     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная (неперсонифицированная). 

     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты из блока «Выпускник научится». 

     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

     Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, 

зачеты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и пр. 

     Типы заданий, которые  используются для оценки достижений: 

по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом; 

по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный уровень; 

по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические задания, лабораторные работы; 

по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

     

   Итоговая оценка  складывается из: 

накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   

оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения способов действий) 

      

 Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования  классифицируется следующим образом и  включает процедуры: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы  на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, итоговой аттестации учащихся 

( контрольные работы, промежуточные, итоговые, диагностические); 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты полученные в ходе ГИА; 

неформализованная оценка - портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней: 

 

Уровень Достижение планируемых результатов Оценка (отметка) 

Базовый 

уровень 

достижений 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению 

«удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Повышенный 

уровень 

усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, достаточный о кругозор, широта (или 

избирательности) интересов. Такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения 

в старших классах по данному профилю. 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий 

уровень 

Более полное (по сравнению с предыдущим) усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, достаточный 

кругозор, широта (или избирательности) интересов. Такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки,  обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Низкий 

уровень 

наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. 

оценка «плохо» (отметка «1») 

 

  Характеристика цифровой оценки (отметки) 
        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок и  недочетов в 

количественном выражении по отдельным предметам отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной)  аттестации обучающихся. 
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      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе, отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в количественном 

выражении отражается в  локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) аттестации обучающихся. 

      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 

количественном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) об  аттестации обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня усвоения учебного материала на основании образовательного 

минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников школ. Они составлены на основе многолетней педагогической 

практики с учетом различных методических разработок. 
По всем главам курса и их разделам предлагается текущий и тематический контроль знаний и умений в форме химических диктантов и тестов, 

самостоятельных и контрольных работ. Задания обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру выполняемых учебных действий. 
Для организации эффективной работы всего класса с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося в ряде работ, входящих в пособие, 

представлены задания различных уровней сложности. 

Незаменимым помощником педагога в контроле знаний являются задания в форме теста. Их можно использовать на разных этапах учебного 

процесса: 

• при изучении нового материала; 

• на этапе закрепления изученного материала; 

• на уроках обобщающего повторения; 
при текущем и тематическом контроле знаний, умений и навыков учащихся; 

при подготовке учащихся к экзаменам как в устной, так и в письменной форме, особенно в форме ЕГЭ. 
Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня сложности в двух вариантах, рассчитанные на 15—35 мин или на 

целый урок. Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу: 
35% выполненных заданий — оценка «2»; 
36—61 % — оценка «3»; 

62—85% — оценка «4»; 
86—100% — оценка «5». 
В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в предложенную систему оценивания коррективы, поскольку основная цель 

контроля в данном случае — не собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения учащимися учебного материала и направлений 

дальнейшей работы над повышением качества знаний 
Задание под цифрой 1 оценивается 3 баллами; под цифрой 2 — 5 баллами; под цифрой 3-8 баллами. Задания, отмеченные *, — для индивидуального 

выполнения. 

Если не указано иное, каждый ответ частей оценивается: 

• части А — 2 баллами; 

• части В — 4 баллами; 

• части С — 6 баллами. 



11 

Однако не все учащиеся приступают к заданиям части С и тем более выполняют их полностью. Чтобы повысить положительную мотивацию к 

выполнению заданий части С, учитель может объявить о выставлении по результатам теста двух оценок: первой — за части А и В, а второй — за 

часть С — с использованием процентной шкалы оценки знаний. 
Вопросы для всех видов контроля знаний составлены таким образом, чтобы педагог с их помощью мог выявить знания учащихся по всем узловым 

вопросам главы и раздела как на базовом уровне, где необходимо только воспроизведение учебного материала, так и на усложненном уровне, где 

требуется умение анализировать и сравнивать данные, применяя творческие способности. 
Все обучающие виды контроля предполагают коллективную деятельность учащихся либо в паре, либо в группе и самопроверку. 

При подготовке к контрольным работам необходимо обратить внимание на задания уроков обобщающего повторения. В этом случае учащиеся в 

соответствии со своими способностями определяют для себя задания, которые могут выполнить. 
Расчетные задачи различных типов и уровней сложности представлены в пособии блоками, а также включены в разные виды контроля знаний. 

Учитель может по желанию включать их как дополнительное задание в любой вид контроля или предлагать учащимся отдельные самостоятельные 

работы по решению подобных задач. 

 Проведение химического диктанта 
Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно написать на 

обратной стороне доски или также на кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся записывают ответ в тетрадях. 

По окончании диктанта проводится самопроверка: 

• ошибок нет — оценка «5»; 

• допущены 1—2 ошибки — «4»; 

• допущены 3 ошибки — «3». 

В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить критерий оценки работ в пользу ученика. 

 Проведение самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и дает возможность лучше отработать изучаемые вопросы под 

контролем учителя и в ходе самостоятельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше подготовиться к контрольной работе, которую 

предстоит выполнять на следующем уроке (для обобщающей работы). Задания выполняются в паре (группе), что позволяет экономить время на 

ответ. Отдельные задания (под знаком *) учащиеся выполняют самостоятельно. Для контроля учащимся предоставляется возможность сверить свои 

ответы с эталонами, которые будут даны учителем по окончании работы. 

Оценка практических умений учащихся 
Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 

Отметка "5" - правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и объектов, 

а также работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка "4" - правильно определена цель опыта; 
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- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" - правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Отметка "2" - не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Оценка умений Проводят наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 

- проведение наблюдения по заданию; 

Отметка "5" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Отметка "3" - допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделяются лишь 

некоторые; 

- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "2" - допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма аттестации по  биологии 

может быть различной: устный экзамен по билетам, защита реферата, тестирование, защита   

проекта. 

 Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 
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тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио;   

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных ка-

честв обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения обра-

зовательной программы основного общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может.  Проводятся в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта 
 

                                                                                                         Тематический  план 

 

№ Наименование разделов (тем) Количество часов по программе В том числе на 

проведение 

Практических работ 

10класс 

1 Теория строения органических соединений 4  

2 Углеводороды и их природные источники 12  

3 Кислород- и азотсодержащие органические  

соединения 

14 1 

4 Органическая химия и общество 4 1 

    

Итого  34 2 
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№ Наименование разделов (тем) Количество часов по программе В том числе на 

проведение 

Практических работ 

11класс 

1 Тема 1. Строение вещества 15 1 

2 Тема 2. Химические реакции 9  

3 Тема 3. Вещества и их свойства 10 1 

Итого  34 2 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Базовый уровень.  10—11 классы  

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на освоение которого отведено 

небольшое, жестко лимитированное учебное время. Отобранное для базового обучения химии содержание позволяет изучать его 

и в режиме 1  часа в неделю. В последнем случае у обучающихся появится возможность не проходить, а изучать, не знакомиться, а 

усваивать это содержание. Особенно важно это для тех учащихся, которые не имеют возможности изучать химию на углубленном 

уровне (из-за отсутствия таких классов в школе), но тем не менее собираются сдавать единый государственный экзамен по химии.  

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: органическую химию и общую химию.  

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся непрофильных классов средствами 

учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием.  
Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом материале при рассмотрении 

классов органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами классы. Так, основные положения 

теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, 

диенов, алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих органических 

соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических 

соединений (аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и 

жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом 

отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства.  

Основным критерием отбора фактического материала курса органической химии является идея 

реализации практикоориентированного значения объектов органической химии (соединений и реакций).  
Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций стала основной и для конструирования 

курса общей химии. На основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о 

химической науке, о химической картине мира, как составной части единой естественнонаучной картины мира.  
В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные обучающимися из курса основной школы, 

о строении атома и вещества на основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, общих свойствах 

классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории электролитической 

диссоциации. Далее рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает курс 

знакомство старшеклассников с перспективами развития химической науки и химического производства, с проблемами охраны 

окружающей среды от химического загрязнения и путями их решения.  
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Содержание учебного предмета. 10 класс. Базовый уровень 

Тема 1. Теория строения органических соединений 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической  химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры. 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул 

органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 
Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Алканы.. Гомологический ряд предельных углеводородов. Систематическая международная номенклатура и принципы образования 
названий органических соединений. Номенклатура алканов. Изомерия. Закономерности изменения физических свойств. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения (галогенирования), пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. Применение алканов. 
Алкены. Этилен как представитель алкенов.. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) 

в  лаборатории  (дегидратация  этанола).  Химические  свойства  на  примере  этилена: 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование), как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения, полимеризации, окисления раствором KМnO4, Полимеризация 
этилена как основное направление его использования. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Применение 

этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Бутадиен и изопрен как представители 

диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины.. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Ацетилен как 

представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование), как способ получения полимеров и других полезных 
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продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Реакция тримеризации ацетилена. 

Применение ацетилена. 
 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакции горения, нитрования. Применение бензола. 
Нефть  и  способы  ее  переработки.  Состав  нефти.  Нефтепродукты.  Переработка  нефти: перегонка и крекинг. .

 Октановое   число  бензина.  Охрана  окружающей  среды  при  нефтепереработке  и  транспортировке         нефтепродуктов 

Альтернативные источники энергии. 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по продуктам сгорания. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена - гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислород – и азотсодержащие органические  соединения 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Понятие о функциональной группе. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакций с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакции горения: спирты как топливо. Окисление спиртов в альдегид. Получение этанола (брожением глюкозы 

и гидратацией этилена). Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 
 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты 

и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромной водой. Получение и применение фенола. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 
 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов (окислением 

спиртов). Применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 



 

18 
 

 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновых кислотах 

 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Значение сложных 

эфиров в природе и жизни человека. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как промышленный способ 

получения солей высших карбоновых кислот. Мылa как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Применение 

жиров. 

 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта - альдегидоспирта. 

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

- представители полисахаридов как биологические полимеры. Химические свойства (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал 

и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. Применение и 

биологическая роль углеводов. 
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как ароматических. Основность аминов в сравнении с 

основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов 

в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

 

Аминокислоты. Состав и номенклатура. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных 

растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Пептидная связь. Биологическое значение альфа-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах 

на примере капрона. 
 

Белки. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Горение белков. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
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Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция продуктов коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с 

помощью гидроксида меди (II). Получение сложного эфира реакцией этерификации. Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

эфирных масел. 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 
 

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства формальдегида. 8. Свойства уксусной 

кислоты. 9. Свойства жиров. 10. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 11. Свойства глюкозы. 
12. Свойства крахмала. 13. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Тема 4. Органическая химия и общество 
Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Биотехнология. Биотехнологические процессы. Современные биотехнологические методы для борьбы с загрязнением окружающей среды 

Генная инженерия. Клеточная инженерия. Клонирование 
 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: 

линейное, пространственное, сетчатое. 
Понятие о пластмассах. Термопластичные  и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных  полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид, полистирол 
 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 

представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 
 

 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, искусственных, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с 

помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 
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Лабораторные опыты. 14. Знакомство c образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о 

химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о строении атома. Физический смысл принятой в 

таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. 

Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-графических формул. 

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической системы, как следствие их электронного 

строения. Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: предпосылки открытия Периодического 

закона и теории химического строения органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и 

развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и классификация по составу на простые и 

сложные. Представители.  Понятие об ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Понятие о ковалентной связи. 

Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 

связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические 

решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических решётках. Физические свойства металлов на 

основе  их кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Значение межмолекулярных водородных 

связей в природе и жизни человека. 
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Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 

получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для 

классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ 

группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. Модель ионной кристаллической 

решётки на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. 

Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем. 

Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, 

исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и 

наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и её 

причины. Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию 

катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, 

площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как 

биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по признаку их направления. Понятие об 

обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика 

реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических соединений в живых организмов, как 

основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам органических и неорганических веществ. 

Элементы и вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 

химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как окислительно-восстановительного процесса. 

Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, 

кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о 

гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия 

растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических 

реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом 

серебра, как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент 

с промышленной установки для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. 

Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 

3CNS
− 

↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция 

обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи. 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в технике и химии. Химические свойства 

металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или 

благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 
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Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства 

органических и неорганических оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   

свойства и получение. Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические 

свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка 

термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных 

растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая 

классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой 

техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и 

слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.  
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

Выпускник на базовом уровне научится:  
— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  
— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества;  

 формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека;  
 устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

 формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;  
 аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и неорганической химии;  

 формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических 

элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона;  
 характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева;  

 классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять механизмы их образования и 

доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);  

 объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии;  
 классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и 

устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному;  
 характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе;  

 характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое значение;  
 характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от нее;  
 классифицировать неорганические и органические вещества;  
 характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от 

общего через особенное к единичному;  
 использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические 

уравнения) веществ;  

 использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям;  
 знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ;  
 характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических соединений (алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  
 устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и 

природного газа);  
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 экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и 

органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

 характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов;  
 характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов;  

 производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками 

химических реакций;  

 соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач химической тематики;  
 прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии;  
 прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления 

этими процессами;  
 устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой 

художественной культурой);  
 раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

 раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории;  
 прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их;  
 аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и 

органическими веществами;  
 владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

 характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических веществ;  

 критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников;  

 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути 

их решения, в том числе и с помощью химии.  
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 При обучении курса используется УМК: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений автора.М.: Дрофа, 2012 
2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков  « Химия .10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений». –  М.: Просвещение, 2020 
3.  Габриелян О.С. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков  Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2021 

4. Габриелян О.С., Сладков С.А.  Химия. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы.10-11 классы 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. , Сладков И.Н. Книга для учителя. Химия. Базовый уровень. 10 класс. М.: Дрофа,2019. 

6. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику– М.: Дрофа,2020. 

7. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Химия. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс. – М.: Дрофа, 2020 
8. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику– М.: Дрофа,2021. 
9. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Химия. Методическое пособие. Базовый уровень. 11 класс. – М.: Дрофа, 2021 

  
 Информационные средства 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество 

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6.  http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом 

 

 

https://catalog.prosv.ru/item/25175

