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Средние Шуни, 2023 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

- Концепция развития естественно- математического образования Российской федерации, 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

N 2506-р  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Примерная  программа среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (Примерные программы по учебным 

предметам. Химия.10-11 классы – М.: Вентана-Граф, 2017); 

- Программы курса химии : базовый уровень, 10—11 классы / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. 

— М. : Вентана-Граф, 2017: 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ 

дер. Средние Шуни. 

- Локальный нормативный акт общеобразовательной организации о рабочей программе, 

-  Положение о рабочей программе учителя МКОУ СОШ дер. Средние Шуни. 

 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

 1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение 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;  

2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 

используя для этого химические знания;  

3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 4. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях;  



5. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

6. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

7. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей 

среде;  

8. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Ценностные ориентиры содержания курса химии.  
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. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. 

 Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании:  

1. ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

2. ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

 Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

  уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

  понимания необходимости здорового образа жизни;  

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. Курс химии обладает 

возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценности способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики;  

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  



    В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается 

на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются 

повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет 

углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе 

обучения. Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. 

При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. Программа составлена с 

учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все виды школьного 

химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт 

использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, и применения технологии графического представления информации при 

структурировании знаний. В целом курс позволяет развить представления учащихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о 

важнейших аспектах современной естественнонаучной картины мира, умения, 

востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем 

мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. Реализация данной 

программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические 

компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее для 

человечества. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Всего: 136 часов. В неделю: 2 часа. 

Классы 10 11 

Количество часов в неделю 2 2 

Итого часов: 68 68 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 



- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 



- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Результаты освоения курса химии 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основопологающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированностьумения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ, 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированностьумения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности и решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 



9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

Личностные результаты: 

1)  сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2)  сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-сберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

3.Содержание учебного предмета 

10 класс 

1.Основы органической химии (7 ч) 

Органические вещества1. Органическая химия. 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 химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали, s-электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 

химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Практическая работа № 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

2. Углеводороды (19 ч) 

Предельные углеводороды - алканы. Строение молекулы метана.2Возбужденное 

состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана 

и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Горение метана как один из основных источников тепла в 



промышленности и быту. Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Лабораторный опыт № 1 Изготовление моделей молекул углеводородов 

Понятие о циклоалканах. 

Непредельные углеводороды. Алкены.Строение молекулы этилена. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. sp2 – гибридизация. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Пространственная изомерия (стереоизомерия). Получение и 

химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование,гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. Правило Марковникова. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Высокомолекулярные соединения. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Алкадиены (диеновые углеводороды) и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах 

с двумя двойными связями. Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен – 1,3).Сопряженные двойные связи. Получение алкадиенов. Реакция 

присоединения (галогенирования).Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Межклассовая 

изомерия. sp –гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

и полимеризации как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол как 

представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения, нитрования.. Применение бензола. Пестициды. Генетическая связь 

аренов с другими углеводородами. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Каменный уголь. Состав нефти и ее 

переработка. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Нефтепродукты. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Лабораторный опыт №2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3.Кислородсодержащие органические соединения (24 ч) 

Спирты. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Первичный, вторичный и третичный 

атомы углерода. Водородная связь. Метанол(метиловый спирт) и этанол(этиловый 

спирт) как представители предельных одноатомных спиртов. Получение и химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: 

спирты как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 

Лабораторный опыт № 3. Окисление этанола оксидом меди (II) 

Многоатомные спирты. 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. 

Лабораторный опыт № 4. Растворение глицерина в воде и реакции его с гидроксидом меди 

(II) 

Фенол.  спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом.Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Лабораторный опыт № 5. Химические свойства фенола 

Альдегиды.  группа. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Получение альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. 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. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Лабораторный опыт № 6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I). 

Лабораторный опыт №7 Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II) 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная 

кислота. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение и химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров. Применение уксусной кислоты. Ацетаты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Практическая работа № 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4.Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Номенклатура .Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 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. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические моющие средства. 

Лабораторный опыт № 8 Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

Лабораторный опыт № 9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Фруктоза. 

Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Полисахариды .Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Гликоген. Реакция поликонденсации. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая 

роль углеводов. Ацетилцеллюлоза. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. Классификация волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Лабораторный опыт № 10. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

Лабораторный опыт № 11. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция 



Лабораторный опыт № 12. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с 

иодом. 

Лабораторный опыт № 13. Гидролиз крахмала. 

Лабораторный опыт № 14. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

4.Азотсодержащие органические соединения. (8 ч) 

Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Изомерия. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная 

связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Структура белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиролл. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Лабораторный опыт № 15. Цветные реакции на белки 

5. Химия полимеров (10 ч) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры.Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. Эбонит . Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторный опыт № 16. Свойства капрона 

Практическая работа № 6. Распознавание пластмасс и волокон. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

11 класс 

Повторение курса химии 10 класса(2 ч) 

6. Теоретические основы химии (38 ч) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ. 

Закон сохранения превращения энергии. Дефект массы. 



Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Графическая электронная формула. Основное и возбужденные состояния 

атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные 

элементы. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая, водородная) и механизмы 

ее образования. Электронная формула. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Элементарная ячейка. Причины многообразия веществ. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Теплота сгорания. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. Катализ. Катализатор. Ингибитор. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реакции. 

Лабораторный опыт №1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 

создания оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 

Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии).Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Лабораторный опыт №2.Определение реакции среды универсальным индикатором 

Лабораторный опыт № 3. Гидролиз солей 

Практическая работа № 1. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Реакции в растворах электролитов. Электролиты. Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Водородный показатель. рH раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз солей. Гидролиз органических веществ. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 



Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

7. Неорганическая химия (22 ч) 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы .Легкие и тугоплавки 

металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества-неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

8.Химия и жизнь (6 ч) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная 

печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Продукты питания. Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. Отделочные материалы. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 



Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Характеристики основных 

видов 

деятельности учащихся 

Воспитательная 

работа 

 10 класс    

1 Основы 

органической 

химии 

7 Объяснять, почему 

органическую химию 

выделили в отдельный раздел 

химии. 

Перечислять основные 

предпосылки возникновения 

теории химического 

строения. Объяснять, что 

нужно учитывать при 

составлении структурной 

формулы органического 

вещества. 

Различать три основных типа 

углеродного скелета: 

разветвленный, 

неразветвленный, 

циклический. Определять 

наличие атомов углерода, 

водорода и хлора в 

органических веществах. 

Знать, как определить 

наличие атомов хлора в 

органическом веществе. 

Различать понятия 

«электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». 

Изображать электронные 

конфигурации атомов 

элементов 1-го и 2-го 

периодов спомощью 

электронных и графических 

электронных формул. 

Объяснять механизм 

образования и особенности π- 

и σ- связей. Перечислять 

принципы классификации 

органических соединений. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения;  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

знаниям, как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

 

 



Определять принадлежность 

органического вещества к 

тому или иному классу по 

структурной формуле. 

Решать расчетные задачи. 

2 Углеводороды 18   

2.1 Предельные 

углеводороды -

алканы 

5 Объяснять пространственное 

строение молекул алканов на 

основе представлений о 

гибридизации орбиталей 

атома углерода. 

Изготавливать модели 

молекул алканов, 

руководствуясь теорией 

химического строения 

органических веществ. 

Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы 

по международной 

номенклатуре. Составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства метана 

и его гомологов. 

Решать расчетные задачи 

нанахождение молекулярной 

формулы органического 

вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

Формирование 

целостного 

восприятия  

природы как 

источника жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны человека;  

 

 

2.2. Циклоалканы 1 Иметь представление о 

строении, номенклатуре, 

физических и химических 

свойствах циклоалканов, их 

применении. 

 

2.3. Непредельные 

углеводороды 

(алкены, 

алкадиены и 

алкины) 

7 Объяснять пространственное 

строение молекулы этилена 

на основе представлений о 

гибридизации атомных 

орбиталей углерода. 

Изображать структурные 

формулы алкенов и их 

изомеров, называть алкены 

по международной 

номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их 

названиям. Перечислять 

Формирование 

целостного 

восприятия  

природы как 

источника жизни на 

Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны человека;  



способы получения алкенов и 

области их применения. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства алкенов. 

Получать этилен. 

Доказывать непредельный 

характер этилена с помощью 

качественной реакции на 

кратные связи. Составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

непредельный характер 

алкадиенов. Объяснять sp-

гибридизацию и 

пространственное строение 

молекулы ацетилена, 

называть гомологи ацетилена 

по международной 

номенклатуре, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

ацетилена. Решать расчетные 

задачи. 

 

 

2.4. Арены 

(ароматические 

углеводороды) 

2 Объяснять электронное и 

пространственное 

строение молекулы 

бензола. 

Изображать структурную 

формулу бензола двумя 

способами.Объяснять, как 

свойства бензола 

обусловлены строением 

его молекулы.Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

бензола и его гомологов. 

Решать расчетные задачи. 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 

2.5. Природные 

источники и 

переработка 

углеводородов 

4 Характеризовать состав 

природного газа и 

попутных нефтяных 

газов. Характеризовать 

способы переработки 

нефти. 

Объяснять отличие 

бензина прямой 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  



перегонки от крекинг-

бензина. 

 

 

3 Кислородсодержа-

щие органические 

соединения 

24   

3.1. Спирты и фенолы 6 Изображать общую 

формулу одноатомных 

предельных 

спиртов.Объяснять 

образование водородной 

связи и ее влияние на 

физические свойства 

спиртов.Составлять 

структурные формулы 

спиртов и их изомеров, 

называть спирты по 

международной 

номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств 

спиртов от наличия 

функциональной группы 

(-ОН). 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства спиртов. 

Характеризовать 

физиологическое 

действие метанола и 

этанола. 

Проводить качественную 

реакцию на 

многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость 

свойств фенола от 

строения его молекулы, 

взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере 

фенола. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

фенола. Решать расчетные 

задачи. 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 

3.2. Альдегиды, 

кетоны и 

карбоновые 

кислоты 

8 Составлять формулы 

изомеров и гомологов 

альдегидов и называть их 

по международной 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 



номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств 

альдегидов от строения 

их функциональной 

группы. Проводить 

качественные реакции на 

альдегиды. Составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

свойства альдегидов. 

Составлять формулы 

изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и 

называть их по 

международной 

номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств 

карбоновых кислот от 

наличия функциональной 

группы (-

СООН).Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства карбоновых 

кислот. Получать 

уксусную кислоту и 

доказывать, что это 

вещество относится к 

классу кислот. Отличать 

муравьиную кислоту от 

уксусной с помощью 

химических реакций. 

Распознавать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Решать 

расчетные задачи. 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 

3.3. Сложные эфиры. 

Жиры 

4 Составлять уравнения 

реакций этерификации. 

Объяснять, в каком 

случае гидролиз сложного 

эфира необратим. 

Объяснять 

биологическую роль 

жиров. 

Соблюдать правила 

безопасного обращения 

со средствами бытовой 

химии. 

Решать расчетные задачи. 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 



3.4. Углеводы 6 Объяснять 

биологическую роль 

глюкозы. 

Практически доказывать 

наличие функциональных 

групп в молекуле 

глюкозы. 

Объяснять, как свойства 

сахарозы связаны с 

наличием 

функциональных групп в 

ее молекуле, и называть 

области применения 

сахарозы. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства сахарозы. 

Составлять уравнения 

реакций гидролиза 

крахмала и 

поликонденсации 

моносахаридов. 

Проводить качественную 

реакцию на крахмал. 

Решать расчетные задачи. 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 

4. Азотсодержащие 

органические 

соединения 

8 Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства аминов. 

Объяснять зависимость 

свойств аминокислот от 

строения их 

функциональных групп. 

Называть аминокислоты 

по международной 

номенклатуре и 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих их 

свойства. 

Объяснять 

биологическую роль 

белков и их превращений 

в организме. Проводить 

цветные реакции на 

белки. Объяснять 

биологическую роль 

нуклеиновых кислот. 

Пользоваться 

инструкцией к 

лекарственным 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 



препаратам. Решать 

расчетные задачи. 

5. Химия полимеров 11 Объяснять, как зависят 

свойства полимеров от их 

строения. Записывать 

уравнения реакций 

полимеризации. 

Записывать уравнения 

реакций 

поликонденсации. 

Перечислять природные 

источники каучука. 

Практически 

распознавать 

органические вещества, 

используя качественные 

реакции. 

Решать расчетные задачи. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 Итого: 68   

  

11 класс 

   

 Повторение курса 

химии 10 класса 

2   

6. Теоретические 

основы химии 

38   

6.1 Важнейшие 

химические 

понятия и законы 

8 Называть важнейшие 

характеристики 

химического элемента. 

Объяснять различие 

между понятиями 

«химический элемент», 

«нуклид», «изотоп». 

Применять закон 

Воспитание отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным партнерам, 

с которыми необходимо 

выстраивать 



сохранения массы 

веществ при составлении 

уравнений химических 

реакций. Определять 

максимально возможное 

число электронов на 

энергетическом уровне. 

Записывать графические 

формулы s-,p-,d-

элементов. 

Характеризовать порядок 

заполнения электронами 

энергетических уровней и 

подуровней в атомах. 

Записывать графические 

формулы атомов d-

элементов Объяснять в 

чем заключается 

физический смысл 

понятия «валентность». 

Объяснять, чем 

определяются валентные 

возможности атомов 

разных элементов. 

Составлять графические 

электронные формулы 

азота, фосфора, кислорода 

и серы, а также 

характеризовать 

изменения радиусов 

атомов химических 

элементов по периодам и 

А-группам периодической 

таблицы. 

Решать расчетные задачи. 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость 

общения и позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

Формирование 

отношения к самим себе 

как хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся 

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее.  

 

6.2. Строение 

вещества 

7 Объяснять механизм 

образования ионной и 

ковалентной связи и 

особенности физических 

свойств ионных и 

ковалентных соединений. 

Составлять электронные 

формулы молекул 

ковалентных соединений. 

Объяснять механизм 

образования водородной 

и металлической связи и 

зависимость свойств 

вещества от вида 

химической связи. 

Формирование 

целостного восприятия  

природы как источника 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека;  

 



Объяснять 

пространственное 

строение молекул 

органических и 

неорганических 

соединений с помощью 

представлений о 

гибридизации орбиталей. 

Объяснять зависимость 

свойств вещества от типа 

его кристаллической 

решетки. Объяснять 

причины многообразия 

веществ. 

Решать расчетные задачи. 

6.3 Химические 

реакции 

6 Перечислять признаки, по 

которым классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять сущность 

химической реакции. 

Составлять уравнения 

реакций, относящихся к 

определенному типу. 

Объяснять влияние 

концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние 

различных факторов на 

скорость химической 

реакции, а также значение 

применения 

катализаторов и 

ингибиторов на практике. 

Объяснять влияние 

изменения концентрации 

одного из реагирующих, 

температуры и давления 

на смещение химического 

равновесия. 

Решать расчетные задачи. 

Формирование 

отношения к здоровью 

как залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир; 

Воспитание отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным партнерам, 

с которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость 

общения и позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

 

6.4. Растворы 1

0 

Определять понятие 

«дисперсная система». 

Характеризовать свойства 

различных видов 

дисперсных систем, 

указывать причины 

коагуляции коллоидов и 

Формирование 

уважительного 

отношения к знаниям, 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 



значение этого явления. 

Решать задачи на 

приготовление раствора 

определенной молярной 

концентрации. Готовить 

раствор заданной 

молярной концентрации. 

Объяснять, почему 

растворы веществ с 

ионной и ковалентной 

полярной связью проводят 

электрический ток. 

Определять рН среды с 

помощью универсального 

индикатора. Объяснять с 

позиций теории 

электролитической 

диссоциации сущность 

химических реакций, 

протекающих в водной 

среде. Составлять полные 

и сокращенные ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

основные свойства 

важнейших классов 

неорганических 

соединений. Определять 

реакцию среды раствора 

соли в воде. Составлять 

уравнения реакций 

гидролиза органических и 

неорганических веществ. 

Решать расчетные задачи. 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

6.5. Электрохимическ

ие реакции 

7 Объяснять принцип 

работы гальванического 

элемента. Объяснять, как 

устроен стандартный 

водородный электрод. 

Пользоваться рядом 

стандартных электродных 

потенциалов. Отличать 

химическую коррозию от 

электрохимической. 

Объяснять принципы 

защиты металлических 

изделий от коррозии. 

Объяснять, какие 

процессы происходят на 

катоде и аноде при 

Формирование 

уважительного 

отношения к знаниям, 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 



электролизе расплавов и 

растворов солей. 

Составлять суммарные 

уравнения реакций 

электролиза. 

Решать расчетные задачи. 

деятельности 

школьников 

7. Неорганическая 

химия 

2

2 

  

7.1 Металлы 1

2 

Характеризовать общие 

свойства металлов и 

разъяснять их на основе 

представлений о строении 

атомов металлов, 

металлической связи и 

металлической 

кристаллической решетке. 

Иллюстрировать 

примерами способы 

получения металлов. 

Характеризовать 

химические свойства 

металлов I А - II А-групп 

и алюминия, составлять 

соответствующие 

уравнения реакций. 

Объяснять особенности 

строения атомов 

химических элементов Б-

групп периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства меди, цинка. 

титана, хрома, железа. 

Предсказывать свойства 

сплава, зная его состав. 

Объяснять, как 

изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов 

металлов по периодам и 

А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как 

изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов 

химического элемента с 

повышением степени 

окисления его атома. 

Записывать в 

Формирование 

уважительного 

отношения к знаниям, 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 



молекулярном и ионном 

виде уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

кислотно-основные 

свойства оксидов и 

гидроксидов металлов, а 

также экспериментально 

доказывать наличие этих 

свойств. Распознавать 

катионы солей с помощью 

качественных реакций. 

Решать расчетные задачи. 

7.2 Неметаллы 1

0 

Характеризовать общие 

свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе 

представлений о строении 

атома. Называть области 

применения важнейших 

неметаллов. 

Характеризовать свойства 

высших оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержащих 

кислот, составлять 

уравнения 

соответствующих реакций 

и объяснять их в свете 

представлений 

окислительно-

восстановительных 

реакциях и 

электролитической 

диссоциации. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

Характеризовать 

изменения свойств 

летучих водородных 

соединений неметаллов по 

периоду и А-группе 

периодической системы. 

Доказывать взаимосвязь 

неорганических и 

органических соединений. 

Составлять уравнения 

реакций, отражающих 

Формирование 

уважительного 

отношения к знаниям, 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 



взаимосвязь 

неорганических и 

органических веществ, 

объяснять их на основе 

теории электролитической 

диссоциации и 

представлениях об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. Практически 

распознавать вещества с 

помощью качественных 

реакций на анионы. 

Решать расчетные задачи. 

8. Химия и жизнь 6 Объяснять научные 

принципы производства 

на примере производства 

серной кислоты. 

Перечислять принципы 

химического 

производства, 

используемые при 

получении чугуна. 

Составлять уравнения 

реакций, протекающих 

при получении чугуна и 

стали. Соблюдать правила 

безопасной работы со 

средствами бытовой 

химии. Объяснять 

причины химического 

загрязнения воздуха, 

водоемов и почв. 

Решать расчетные задачи. 

Формирование 

отношения к здоровью 

как залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир; 

Воспитание отношения к 

окружающим людям как 

безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие 

человеку радость 

общения и позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

 

 Итого: 6

8 

  

 Всего: 1

3

6 

  

 

 

 



Практическая часть 10 класс 

№ п/п Содержание Количество 

авторская программа рабочая 

программа 

1 Практические работы 6 6 

2 Лабораторные опыты 16 16 

3 Контрольные работы 3 3 

 

Практическая часть 11 класс 

№ п/п Содержание Количество 

авторская программа рабочая 

программа 

1 Практические работы 7 7 

2 Лабораторные опыты 3 3 

3 Контрольные работы 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Натуральные объекты. 

Коллекции минералов горных пород, металлов, сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон. Коллекции используются только для ознакомления 

учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. 

Химические реактивы и материалы. 

Простые вещества: медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо. 

Сложные вещества: 

Оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния. 

Кислоты – соляная, серная, азотная, фосфорная. 

Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% водный раствор 

аммиака. 

Соли – хлориды натрия, меди (II), железа (III), алюминия; нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия. 

Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

Химическая посуда подразделяется на две группы: посуда для демонстрационных опытов 

и посуда для выполнения опытов учащимися. 

1. Приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом 

разряде; реакции между газами при повышенном давлении. 

2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами – перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, между твёрдыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1. Для изучения теоретических законов химии – иллюстрация закона сохранения 

массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация 

движения ионов в электрическом поле, для изучения скорости реакции и 

химического равновесия. 

2. Для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ (серной кислоты, аммиака). 

Модели. 

Модели предназначены для облегчения восприятия и осмысления содержания. Объектами 

моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы. Заводские аппараты, 

происходящие процессы. Используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, 

воды. Углекислого газа, йода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для 

составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе. 

К этой группе дидактических средств относят таблицы, графические диаграммы, схемы, 

эскизы, рисунки, фотографии, портреты выдающихся учёных-химиков. Изобразительные 



пособия способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, мобилизации 

их внимания и интереса, выделению сущности предмета или явления. Решению возникшей 

в ходе урока проблемы. 

Таблицы постоянного эспонирования: «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». Возможно использование других 

дидактических материалов: тетради на печатной основе, отдельные листы-инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. Для ускорения навыков химического 

эксперимента используются инструктивные таблицы. 

Технические средства обучения (ТСО). 

К ТСО относят технические устройства, с помощью которых обучающимися 

воспринимается информация экранно-звуковых средств обучения. 

Статичные экранно-звуковые средства – диафильмы, диапозитивы, слайды для 

графопроектора. 

Квазидинамичные – серии транспарантов, показывающие динамику исследования. 

Динамичные – документальные мультипликационные , хроникальные и другие фильмы. 

Компьютер, мульимедийный проектор, экран, интерактивная доска. 

Список литературы 

Литература для учащихся 

1. Химия 10. Учебник Для общеобразовательных школ ( базовый уровень) Н.Е. 

Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, М.: «Вентана–Граф», 2017. 

2. Химия 11. Учебник для общеобразовательных школ (базовый уровень) Н.Е. 

Кузнецова, А.Н. Лёвкина, М.А. Шаталова, М.: «Вентана–Граф», 2017. 

3. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 

2000. 768с 

4. ХИМИЯ. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 

10-11 классы: под ред. В.Н.Доронькина. - Ростов н/Д: изд-во Легион, 2017. 476 с. 

Литература для учителя 
1. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 

2000.-768с 

2. Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии. Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Мир, 1984. – 

294с., ил. 

3. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 

1996.-462с. 

4. Лёвкин А. Н., Карцова А.А. Школьная химия: самое необходимое. – СПб.: «Авалон»; 

«Азбука-классика»: 2006. – 288с. 

5. Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Органическая химия: задачи и практические работы. – 

СПб.: «Авалон»; «Азбука-классика»: 2005. – 240с. 

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

заведений. – М.: Высшая школа, 1998. – 544с. 

7. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия: учебник для 

вузов//под ред. Стадничука М.Д. – СПб.: «Иван Федоров», 202. – 624с. 

8. Реакции неорганических веществ: справочник /Р.А.Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. 

Андреева; под ред. Р.А. Лидина. – М.: Дрофа, 2007. – 637с. 

9. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: Просвещение: 

Учеб.лит., 1997. – 256с. 



10. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М.: Владос, 

2000.- 335с. 

11. http://www.alhimik.ru - Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости, виртуальный репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии 

12. http://lib.morg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc - Общая и неорганическая химия: 

часть 1. Материалы по общей химии для учащихся химико-биологических классов: 

основные понятия химии, строение атома, химическая связь. 

13. http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc - Общая  и неорганическая  химия: 

часть 2. Материалы по неорганической химии для учащихся специализированных 

химико-биологических классов: основные классы неорганических соединений, их 

свойства и способы получения.  

14. http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 

классов, предназначенный как для  изучения химии "с нуля", так и для подготовки к 

экзаменам. 

15. http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный портал. 

16. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических 

веществ и явлений. 

17. http://college.ru/chemistry/index.php Открытый колледж: химия 

18. http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukovl/welcome.html 
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Приложение 3 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Контроль результатов обучения является одной из важнейших компонентов 

процесса обучения химии. В процессе обучения должны быть установлены четкие 

взаимосвязи между понятиями, формируемыми у учащихся. Именно таким образом у них 

создается определенная система знаний. Каждая новая тема рассматривается лишь после 

того, как учитель проведет контроль оценивания уровня усвоения полученных знаний для 

восприятия нового материала. Выполнение каких-либо упражнений по новой теме 

способствует более полному, осознанному усвоению материала, создает условия для 

формирования у учащихся системы химических понятий, логически связанных друг с 

другом. 

Контроль знаний учащихся должен проводиться учителем систематически. Виды 

контроля могут быть прописаны в годовом тематическом планировании, а также в плане и 

конспекте урока. Ориентиром для учителя химии должны быть имеющиеся в программах 

рубрики «Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов». 

 

Классификации видов контроля результатов обучения химии 

1. По месту в учебном процессе 

Вводный 

контроль 

Актуализация опорных 

или остаточных знаний по 

теме 

Предварительный контроль осуществляют 

для диагностики 

исходного уровня знаний и умений 

школьников, поэтому применяется в начале 

учебного года, перед изучением нового 

раздела или темы 

Текущий 

контроль 

Контроль усвоения 

учебного материала в 

ходе познавательного 

процесса 

Проводится учителем на протяжении всего 

учебного занятия с целью отслеживания 

качества усвоения химических знаний и 

умений, рассмотренных на уроке 

Тематический 

контроль 

Итоговая проверка по 

теме учебного материала 

Проводится после изучения какого-либо 

крупного раздела курса, как правило, в 

конце четверти, полугодия, триместра, 

учебного года Итоговый 

контроль 

Вид контроля усвоения 

учебного материала за 

весь курс обучения 

Проводится в форме итоговой контрольной 

работы/контрольного теста или в форме 

ГИА или ЕГЭ 

1. По форме проведения. 

• Индивидуальный. 

• Фронтальный (массовый). 

2.  По способу организации. 

• Устный. 

• Письменный. 

 •Практический. 

 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в виде 

обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный) 

можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления 

и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для 

краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах 

и требовать краткого ответа. Для экономии времени можно использовать карточки с 



вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно 

предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для 

того, чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные 

вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время 

устного ответа учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос 

диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений 

отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и 

внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся в классе. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив 

удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно 

дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок.             

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

           -  ответ самостоятельный 

             -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

            - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала, 

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. 

Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой 

ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых 

во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные для 

беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. 

Работать должен весь класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, 

когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы заключается в том, 

чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у 

доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность 

более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во 

внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на 

зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы 

учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет 



вопросы, а также примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, 

имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть известны 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было регулировать 

нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление об 

уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к 

перегруженности как учителя, так и ученика. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на 

обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают 

заранее, чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны быть 

едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется 

включать разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные 

химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. 

Необходимо использовать наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ 

являются документом, который может быть проверен администрацией школы и 

инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны 

храниться в химическом кабинете в течении учебного года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных 

заданий. Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо самому 

выполнить эту работу, а израсходованное время для учеников 8-9-х классов надо увеличить 

в 5 раз, а для старших классов - в 3 раза. Можно в ходе предварительной самостоятельной 

работы предложить несколько типичных заданий и проанализировать степень их 

выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

• работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% 



работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных 

ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом 

учитель должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов 

письменной работы и работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ работ 

требуют от учителя соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет 

ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три ошибки 

— оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 

70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на 

распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии 

оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже 70% 

- оценка «2». 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

•  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

•  допущено не более двух несущественных ошибок  

Отметка «3»: 
•  в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

•  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

•  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

•  отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. 

При оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

• Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и 

выводы, 

• эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности 

и правил работы с веществами и приборами, 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

• Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении 

работы. 

Отметка «4»: 



• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные 

ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

•  ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами 

и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. Допускается оформление работы без записи уравнений 

реакций. 

• Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями 

и правилами техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

• Выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Отметка «1»: 
• работа не выполнена, 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии 

учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на отметки 

«1» и «2». 

           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным 

причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую 

работу. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 
•  План решения задачи составлен правильно, 

•  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

•  эксперимент выполнен полностью, 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен 

полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности. 
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