
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»

(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Химия»

(программа среднего общего образования)

Базовый  уровень

Форма обучения (очная)

Москва 2024





ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка
1.1 Общая характеристика учебного предмета
1.2 Цель и задачи учебного предмета 
1.3 Место учебного предмета в учебном плане

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне среднего 
общего образования

2.1. Личностные результаты
2.2.Метапредметные результаты
2.3. Предметные результаты

3. Содержание учебного предмета 

4. Тематическое планирование

5.  Оценка планируемых результатов обучения. Система оценивания

    5.1. Критерии выставления оценок 
    5.2 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по предмету 

         6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
   6.1. Список источников и литературы    
    6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
 сети «Интернет».
      

7. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Приложения
Приложение 1. Аннотация учебного предмета 
Приложение 2. Лист изменений 



1. Пояснительная записка

 Рабочая  программа  разработана  и  ориентирована  на  современные  тенденции  в
школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочая  программа  позволит  учителю:  1)  реализовать  в  процессе  преподавания
химии современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов  обучения,  сформулированных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте среднего общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание
учебного предмета «Химия» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО (Приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №  413  с
изменениями,  внесёнными  Приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Приказами
Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 №
712); 

3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей
конкретного  класса,  используя  рекомендованное  примерное  распределение  учебного
времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. Личностные
и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания химии
в  средней  общеобразовательной  школе,  с  учётом  методических  традиций  построения
школьного  курса  химии,  реализованных  в  большей  части  входящих  в  Федеральный
перечень УМК по химии.

1.1.Общая характеристика учебного предмета
Химическое  образование,  получаемое  выпускниками  средней  школы,  является

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации
на  соответствующем  ему  базовом  уровне  ключевых  ценностей,  присущих  целостной
системе химического образования.  Эти ценности касаются познания законов природы,
формирования  мировоззрения  и  общей  культуры  человека,  а  также  экологически
обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое
образование  учащихся  средней  школы  средствами  учебного  предмета  «Химия»,
содержание и построение которого определены в программе с учётом специфики науки
химии, её значения в познании природы и в материальной жизни общества,  а  также с
учётом  общих  целей  и  принципов,  характеризующих  современное  состояние  системы
среднего общего образования в Российской Федерации. Так, например, при формировании
содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике и значении
науки химии:

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной
цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в
формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления
об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии
на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи
между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения.

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой
частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и  жизни каждого
члена  общества.  Современная  химия  как  наука  созидательная,  как  наука  высоких
технологий  направлена  на  решение  глобальных  проблем  устойчивого  развития
человечества  —  сырьевой,  энергетической,  пищевой,  экологической  безопасности  и
охраны здоровья.

В соответствии с общими целями и принципами СОО содержание предмета «Химия»
(10—11  классы,  базовый  уровень  изучения)  ориентировано  преимущественно  на



общекультурную  подготовку  обучающихся,  необходимую  им  для  выработки
мировоззренческих  ориентиров,  успешного  включения  в  жизнь  социума,  продолжения
образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.

Составляющими  предмета  «Химия»  являются  базовые  курсы  —  «Органическая
химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых
являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением
знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний
при  изучении  предмета  обеспечивает  возможность  рассмотрения  всего  многообразия
веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.

Структура содержания курсов — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая
химия» сформирована в программе на основе системного подхода к изучению учебного
материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых
теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на
уровне  классической  теории  строения  органических  соединений,  а  также  на  уровне
стереохимических  и  электронных  представлений  о  строении  веществ.  Сведения  об
изучаемых  в  курсе  веществах  даются  в  развитии  —  от  углеводородов  до  сложных
биологически  активных  соединений.  В  курсе  органической  химии  получают  развитие
сформированные в основной школе первоначальные представления о химической связи,
классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о
химической реакции.

Под  новым  углом  зрения  в  предмете  «Химия»  базового  уровня  рассматривается
изученный  в  основной  школе  теоретический  материал  и  фактологические  сведения  о
веществах и химической реакции.  Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая
химия»  учащимся  предоставляется  возможность  осознать  значение  периодического
закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое
изменение функций этого закона — от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.

Единая система знаний о важнейших веществах,  их составе,  строении, свойствах и
применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания
дополняется  в  курсах  10  и  11  классов  элементами  содержания,  имеющими
культурологический  и  прикладной  характер.  Эти  знания  способствуют  пониманию
взаимосвязи  химии  с  другими  науками,  раскрывают  её  роль  в  познавательной  и
практической  деятельности  человека,  способствуют  воспитанию  уважения  к  процессу
творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику
ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией,
критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения
интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание
учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у
учащихся  мировоззренческой  основы  для  понимания  философских  идей,  таких  как:
материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств
веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента
и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осоз-
нание  роли  химии  в  решении  экологических  проблем,  а  также  проблем  сбережения
энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые
программой  подходы  к  определению  содержания  и  построения  предмета
предусматривают формирование у учащихся универсальных учебных действий, имеющих
базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и
обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследо-
вательской деятельности, занимающей важное место в познании химии.



1.2. Цель и задачи учебного предмета 
В  практике  преподавания  химии  как  в  основной,  так  и  в  средней  школе,  при

определении  содержательной  характеристики  целей  изучения  предмета  направлением
первостепенной  значимости  традиционно  признаётся  формирование  основ  химической
науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и
как  одного  из  компонентов  мировой  культуры.  С  методической  точки  зрения  такой
подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным.

Согласно  данной  точке  зрения  главными  целями  изучения  предмета  «Химия»  в
средней школе на базовом уровне являются:

формирование  системы  химических  знаний  как  важнейшей  составляющей
естественно-научной  картины  мира,  в  основе  которой  лежат  ключевые  понятия,
фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание
сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей
их развития и становления;

формирование  и  развитие  представлений  о  научных  методах  познания  веществ  и
химических  реакций,  необходимых для  приобретения  умений ориентироваться  в  мире
веществ  и  химических  явлений,  имеющих  место  в  природе,  в  практической  и
повседневной жизни;

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами.

Наряду с  этим содержательная  характеристика  целей  и  задач  изучения предмета  в
программе уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе
общего среднего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся
предпочтение  практической  компоненте  содержания  обучения,  ориентированной  на
подготовку  выпускника  школы,  владеющего  не  набором  знаний,  а  функционально
грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения
их в реальной жизни для решения практических задач.

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают
такие цели и задачи, как:

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование
интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к  самообразованию,  сотрудничеству,
самостоятельному принятию грамотных решений в  конкретных жизненных ситуациях,
связанных с веществами и их применением;

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска,
анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности,
которая  занимает  важное  место  в  познании  химии,  а  также  для  оценки  с  позиций
экологической  безопасности  характера  влияния  веществ  и  химических  процессов  на
организм человека и природную среду;

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся:  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания  по  химии  в
соответствии  с  жизненными  потребностями,  использовать  современные  ин-
формационные  технологии  для  поиска  и  анализа  учебной  и  научно-популярной
информации химического содержания;

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления
наблюдательности,  собранности,  аккуратности,  которые  особенно  необходимы,  в
частности, при планировании и проведении химического эксперимента;

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии,
её  важной  роли  в  решении  глобальных  проблем  рационального  природопользования,
пополнения  энергетических  ресурсов  и  сохранения  природного  равновесия;  осознания
необходимости  бережного  отношения  к  природе  и  своему  здоровью,  а  также



приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений
в ситуациях, связанных с химическими явлениями.

Цели  и  задачи  изучения  предмета  «Химия»  получили  подробную  методическую
интерпретацию  в  разделе  программы  «Планируемые  результаты  освоения  предмета»,
благодаря чему обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют
прямое отношение к реализации конкретной цели.

1.3. Место учебного предмета в учебном плане

В  системе  среднего  общего  образования  «Химия»,  изучаемая  на  базовом  уровне,
признана  обязательным  учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области
«Естественные науки». Учебным планом на её изучение отведено 70 учебных часов, по 1
часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно. В тематическом планировании указан
резерв учебного времени, которое рекомендуется для реализации авторских подходов по
использованию разнообразных форм организации учебного процесса.

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего
образования

2.1. Личностные результаты
В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом  в  структуре  личностных

результатов  освоения  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего  образования
выделены следующие составляющие:

— осознание обучающимися российской гражданской идентичности — готовности к
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;

— наличие мотивации к обучению;
— целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;
— готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности

ценностно-смысловыми  установками,  присущими  целостной  системе  химического
образования;

—  наличие  правосознания  экологической  культуры  и  способности  ставить  цели  и
строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной
и  воспитательной  деятельности  Организации  в  соответствии  с  гуманистическими,
социокультурными,  духовно-нравственными  ценностями  и  идеалами  российского
гражданского  общества,  принятыми  в  обществе  нормами  и  правилами  поведения,
способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления
личности обучающихся.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают  сформированность
опыта  познавательной  и  практической  деятельности  обучающихся  по  реализации
принятых в обществе ценностей, в том числе в части:

Гражданского воспитания: 
— осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к

закону и правопорядку;
—  представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в

коллективе;
— готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;
— способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других

при анализе различных видов учебной деятельности;



Патриотического воспитания: 
— ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной

химии;
— уважения к процессу творчества в области теории и практического применения

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

—  интереса  и  познавательных  мотивов  в  получении  и  последующем  анализе
информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

Духовно-нравственного воспитания: 
— нравственного сознания, этического поведения;
—  способности  оценивать  ситуации,  связанные  с  химическими  явлениями,  и

принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы и
ценности;

— готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций
нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;

Формирование культуры здоровья: 
— понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимости

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
— соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной

жизни и в трудовой деятельности;
—  понимания  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания последствий
и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);

Трудового воспитания:
—  коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской  деятельности,

общественно полезной, творческой и других видах деятельности;
—  установки  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  социальной

направленности (в рамках своего класса, школы);
— интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на

основе применения предметных знаний по химии;
— уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;
—  готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории  образования,

будущей  профессии  и  реализации  собственных  жизненных  планов  с  учётом
личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

Экологического воспитания: 
—  экологически  целесообразного  отношения  к  природе,  как  источнику

существования жизни на Земле;
—  понимания  глобального  характера  экологических  проблем,  влияния

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
—  осознания  необходимости  использования  достижений  химии  для  решения

вопросов рационального природопользования;
— активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде,

умения  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

— наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности  экологической  направленности,  умения  руководствоваться  ими  в
познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  способности  и  умения
активно противостоять идеологии хемофобии;

Ценности научного познания: 
—  сформированности  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики;



— понимания специфики химии как науки,  осознания её  роли в  формировании
рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления  об
окружающем  мире  как  о  единстве  природы  и  человека,  в  познании  природных
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

— убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной
культуры,  решении  глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  —
сырьевой,  энергетической,  пищевой  и  экологической  безопасности,  в  развитии
медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни
каждого члена общества;

—  естественно-научной  грамотности:  понимания  сущности  методов  познания,
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания
для  анализа  и  объяснения  явлений  окружающего  мира  и  происходящих  в  нём
изменений;  умения  делать  обоснованные  заключения  на  основе  научных фактов  и
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

—  способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для  решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

— интереса к познанию и исследовательской деятельности;
— готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к

активному  получению  новых  знаний  по  химии  в  соответствии  с  жизненными
потребностями;

—  интереса  к  особенностям  труда  в  различных  сферах  профессиональной
деятельности.

2.2.Метапредметные результаты

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения,

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 
— использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — выделять

характерные  признаки  понятий  и  устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;

—  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  веществ  и  химических
реакций;

— устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;
—  строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии),

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,
формулировать выводы и заключения;

—  применять  в  процессе  познания  используемые  в  химии  символические
(знаковые) модели,  преобразовывать модельные представления — химический знак
(символ)  элемента,  химическая  формула,  уравнение  химической  реакции  —  при
решении  учебных  познавательных  и  практических  задач,  применять  названные
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и
химических реакций; 

Базовые исследовательские действия: 
— владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
—  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  использовать  поставленные  и

самостоятельно  сформулированные  вопросы  в  качестве  инструмента  познания  и



основы  для  формирования  гипотезы  по  проверке  правильности  высказываемых
суждений;

— владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических
экспериментов,  совершенствовать  умения  наблюдать  за  ходом  процесса,
самостоятельно прогнозировать его результат,  формулировать обобщения и выводы
относительно  достоверности  результатов  исследования,  составлять  обоснованный
отчёт о проделанной работе;

— приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,
проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

Работа с информацией: 
—  ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (научно-популярная

литература  химического  содержания,  справочные  пособия,  ресурсы  Интернета),
анализировать  информацию  различных  видов  и  форм  представления,  критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость;

— формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

—  приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных
технологий и различных поисковых систем;

—  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.);

—  использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  химической
информацией:  применять  межпредметные  (физические  и  математические)  знаки  и
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

— использовать и преобразовывать знаково-символических средства наглядности.
Овладение универсальными коммуникативными действиями 
—  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  в  ходе  диалога  и/или

дискуссии,  высказывать  идеи,  формулировать  свои  предложения  относительно
выполнения предложенной задачи;

—  выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,
полученных  самостоятельно  или  совместно  со  сверстниками  при  выполнении
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых
веществ,  реализации  учебного  проекта  и  формулировать  выводы  по  результатам
проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена
мнениями.

Овладение универсальными регулятивными действиями 
—  самостоятельно  планировать  и  осуществлять  свою  познавательную

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости
корректировать  предлагаемый  алгоритм  действий  при  выполнении  учебных  и
исследовательских  задач,  выбирать  наиболее  эффективный  способ  их  решения  с
учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;

—  осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  на  основе  самоанализа  и
самооценки.

2.3. Предметные результаты

10 класс
Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:

1)  сформированность  представлений:  о  химической  составляющей  естественно
научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для



решения  практических  задач  и  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью и природной среде;

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие
понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность,
электроотрицательность,  химическая  связь,  структурная  формула  (развёрнутая  и
сокращённая),  моль,  молярная  масса,  молярный  объём,  углеродный  скелет,
функциональная  группа,  радикал,  изомерия,  изомеры,  гомологический  ряд,  гомологи,
углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное
звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических
веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символиче-
ский язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности
и  системности  химических  явлений,  фактологические  сведения  о  свойствах,  составе,
получении  и  безопасном  использовании  важнейших  органических  веществ  в  быту  и
практической деятельности человека;

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

4)  сформированность  умений  использовать  химическую  символику  для
составления  молекулярных  и  структурных  (развёрнутой,  сокращённой)  формул
органических веществ и уравнений химических реакций; изготавливать модели молекул
органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения;

5)  сформированность  умений  устанавливать  принадлежность  изученных
органических  веществ  по  их  составу  и  строению  к  определённому  классу/группе
соединений  (углеводороды,  кислород-  и  азотсодержащие  соединения,
высокомолекулярные соединения); давать им названия по систематической номенклатуре
(IUPAC),  а  также  тривиальные  названия  отдельных  органических  веществ  (этилен,
пропилен,  ацетилен,  этиленгликоль,  глицерин,  фенол,  формальдегид,  ацетальдегид,
муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза,
фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);

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

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

8)  сформированность  умений  характеризовать  состав,  строение,  физические  и
химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ
(метан,  этан,  этилен,  пропилен,  ацетилен,  бутадиен-1,3,  метилбутадиен-1,3,  бензол,
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная
кислоты,  глюкоза,  крахмал,  целлюлоза,  аминоуксусная  кислота);  иллюстрировать
генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с
использованием структурных формул;

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

10) сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям
(массы,  объёма,  количества  исходного  вещества  или  продукта  реакции  по  известным
массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);

11)  сформированность  умений  владеть  системой  знаний  об  основных  методах
научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений
(наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  использовать  системные
химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных
с веществами и их применением;



12)  сформированность  умений  соблюдать  правила  пользования  химической
посудой  и  лабораторным оборудованием,  а  также  правила  обращения  с  веществами  в
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических
опытов;

13) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его
свойств,  качественные  реакции  органических  веществ,  денатурация  белков  при
нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности
при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты
химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и фор-
мулировать выводы на основе этих результатов;

14)  сформированность  умений  критически  анализировать  химическую
информацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);

15) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного
поведения  в  быту  и  трудовой  деятельности  в  целях  сохранения  своего  здоровья  и
окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы
определённых  органических  веществ,  понимая  смысл  показателя  ПДК,  пояснять  на
примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм
человека;

16)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  умение
применять  знания  об  основных  доступных  методах  познания  веществ  и  химических
явлений;

17)  для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать  рельефно
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:
1)  сформированность  представлений:  о  химической  составляющей  естественно-

научной  картины  мира,  роли  химии  в  познании  явлений  природы,  в  формировании
мышления  и  культуры  личности,  её  функциональной  грамотности,  необходимой  для
решения  практических  задач  и  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью и природной среде;

2)  владение  системой  химических  знаний,  которая  включает:  основополагающие
понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион,
молекула,  моль,  молярный  объём,  валентность,  электроотрицательность,  степень
окисления,  химическая  связь  (ковалентная,  ионная,  металлическая,  водородная),
кристаллическая  решётка,  типы  химических  реакций,  раствор,  электролиты,  не-
электролиты,  электролитическая  диссоциация,  окислитель,  восстановитель,  скорость
химической реакции, химическое равновесие; теории и законы (теория электролитической
диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева,  законсохранения массы веществ,
закон  сохранения  и  превращения  энергии при  химических реакциях),  закономерности,
символический  язык  химии,  мировоззренческие  знания,  лежащие  в  основе  понимания
причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах,
составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в
быту и практической деятельности человека;

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать
их взаимосвязь,  использовать  соответствующие понятия при описании неорганических
веществ и их превращений;

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления
формул  веществ  и  уравнений  химических  реакций;  систематическую  номенклатуру
(IUPAC)  и  тривиальные  названия  отдельных  неорганических  веществ  (угарный  газ,
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и др.);



5)  сформированность  умений  определять  валентность  и  степень  окисления
химических  элементов  в  соединениях  различного  состава;  вид  химической  связи
(ковалентная, ионная, металлическая,  водородная) в соединениях;  тип кристаллической
решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая); характер
среды в водных растворах неорганических соединений;

6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ
по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества — металлы
и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

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

8)  сформированность  умений  характеризовать  электронное  строение  атомов
химических элементов 1—4 периодов Периодической системы химических элементов Д.
И.  Менделеева,  используя  понятия  «s-,  p-,  d-электронные  орбитали»,  «энергетические
уровни»;  объяснять  закономерности  изменения  свойств  химических  элементов  и  их
соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева;

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

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по различным
признакам (числу и  составу реагирующих веществ,  тепловому эффекту реакции,  изме-
нению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);

11)  сформированность  умений  составлять  уравнения  реакций  различных  типов;
полные  и  сокращённые  уравнения  реакций  ионного  обмена,  учитывая  условия,  при
которых эти реакции идут до конца;

12)  сформированность  умений  проводить  реакции,  подтверждающие  качественный
состав  различных  неорганических  веществ;  распознавать  опытным  путём  ионы,
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

13) сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных
реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;

14) сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции
от различных факторов;  характер смещения химического равновесия в  зависимости от
внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

15)  сформированность  умений  характеризовать  химические  процессы,  лежащие  в
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность
представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического
производства;

16)  сформированность  умений  проводить  вычисления  с  использованием  понятия
«массовая  доля  вещества  в  растворе»,  объёмных  отношений  газов  при  химических
реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;

17) сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и
лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

18)  сформированность  умений  планировать  и  выполнять  химический  эксперимент
(разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора,  определение  среды
растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов
на  скорость  химической  реакции,  реакции  ионного  обмена,  качественные  реакции  на
сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решение экспериментальных



задач  по  темам  «Металлы»  и  «Неметаллы»)  в  соответствии  с  правилами  техники
безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять
результаты  химического  эксперимента  в  форме  записи  уравнений  соответствующих
реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

19) сформированность умений критически анализировать химическую информацию,
получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);

20)  сформированность  умений  соблюдать  правила  экологически  целесообразного
поведения  в  быту  и  трудовой  деятельности  в  целях  сохранения  своего  здоровья  и
окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы
определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы
уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;

21) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

22)  для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать  рельефно
точечную систему обозначений Л. Брайля  для записи химических формул.

3. Содержание учебного предмета

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теоретические основы органической химии 
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова,
её  основные  положения.  Структурные  формулы  органических  веществ.  Гомология,
изомерия. Химическая связь в органических соединениях — одинарные и кратные связи.

Представление  о  классификации  органических  веществ.  Номенклатура
органических  соединений  (систематическая)  и  тривиальные  названия  важнейших
представителей классов органических веществ.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с
образцами органических веществ и материалами на их основе; моделирование молекул
органических  веществ;  наблюдение  и  описание  демонстрационных  опытов  по
превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).

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

представители  алканов:  физические  и  химические  свойства  (реакции  замещения  и
горения), нахождение в природе, получение и применение.

Алкены:  состав  и  строение,  гомологический  ряд.  Этилен  и  пропилен  —
простейшие  представители  алкенов:  физические  и  химические  свойства  (реакции
гидрирования,  галогенироваия,  гидратации,  окисления  и  полимеризации),  получение  и
применение.

Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические
свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.

Алкины:  состав  и  особенности  строения,  гомологический  ряд.  Ацетилен  —
простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства
(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации горения), получение и применение.

Арены.  Бензол:  состав,  строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции
галогенирования  и  нитрования),  получение  и  применение.  Толуол:  состав,  строение,
физические и химические свойства (реакции галогелирования и нитрования), получение и
применение. Токсичность  аренов.  Генетическая  связь  между  углеводородами,
принадлежащими к различным классам.

Природные  источники  углеводородов.  Природный  газ  и  попутные  нефтяные  газы.
Нефть  и  её  происхождение.  Способы  переработки  нефти:  перегонка,  крекинг



(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в
промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:  ознакомление  с
образцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделирование
молекул  углеводородов  и  галогенопроизводных;  проведение  практической  работы:
получение этилена и изучение его свойств.

Расчётные задачи
Вычисления  по  уравнению  химической  реакции  (массы,  объёма,  количества

исходного  вещества  или  продукта  реакции  по  известным  массе,  объёму,  количеству
одного из исходных веществ или продуктов реакции).

Кислородсодержащие органические соединения
Предельные  одноатомные  спирты.  Метанол  и  этанол:  строение,  физические  и

химические свойства  (реакции с  активными металлами,  галогеноводородами,  горение),
применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола
на организм человека.

Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль  и  глицерин:  строение,  физические  и
химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на
многоатомные  спирты).  Действие  на  организм  человека.  Применение  глицерина  и
этиленгликоля.

Фенол:  строение  молекулы,  физические  и  химические  свойства.  Токсичность
фенола. Применение фенола.

Альдегиды  и  кетоны.  Формальдегид,  ацетальдегид:  строение,  физические  и
химические  свойства  (реакции  окисления  и  восстановления,  качественные  реакции),
получение и применение.

Ацетон:  строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции  окисления  и
восстановления), получение и применение.

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты:
строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция
этерификации),  получение  и  применение.  Стеариновая  и  олеиновая  кислоты  как
представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот,
их моющее действие.

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров.
Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров.

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза
— простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические
свойства  (взаимодействие  с  гидроксидом  меди(II),  окисление  аммиачным  раствором
оксида  серебра(I),  восстановление,  брожение  глюкозы),  нахождение  в  природе,
применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.

Сахароза  —  представитель  дисахаридов,  гидролиз,  нахождение  в  природе  и
применение.

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы.
Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:  проведение,
наблюдение  и  описание  демонстрационных  опытов:  горение  спиртов,  качественные
реакции  одноатомных  спиртов  (окисление  этанола  оксидом  меди(II)),  многоатомных
спиртов  (взаимодействие  глицерина  с  гидроксидом  меди(II)),  альдегидов  (окисление
аммиачным  раствором  оксида  серебра(I)  и  гидроксидом  меди(II),  взаимодействие
крахмала  с  иодом);  проведение  практической  работы:  свойства  раствора  уксусной
кислоты.



Расчётные задачи
Вычисления  по  уравнению  химической  реакции  (массы,  объёма,  количества

исходного  вещества  или  продукта  реакции  по  известным  массе,  объёму,  количеству
одного из исходных веществ или продуктов реакции).

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

(горение, взаимодействие с водой и кислотами).
Аминокислоты  как  амфотерные  органические  соединения.  Физические  и

химические  свойства  аминокислот  (на  примере  глицина).  Биологическое  значение
аминокислот. Пептиды.

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная,  вторичная и
третичная  структура  белков.  Химические  свойства  белков:  гидролиз,  денатурация,
качественные реакции на белки.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:  наблюдение  и
описание  демонстрационных  опытов:  денатурация  белков  при  нагревании,  цветные
реакции белков.

Высокомолекулярные соединения
Основные  понятия  химии  высокомолекулярных  соединений:  мономер,  полимер,

структурное  звено,  степень  полимеризации,  средняя  молекулярная  масса.  Основные
методы синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонденсация.

Пластмассы  (полиэтилен,  полипропилен,  поливинилхлорид,  полистирол).
Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый).
Волокна:  натуральные  (хлопок,  шерсть,  шёлк),  искусственные  (ацетатное  волокно,
вискоза), синтетические (капрон и лавсан).

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с
образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.

Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе

осуществляется  через  использование  как  общих  естественно-научных  понятий,  так  и
понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла.

Общие  естественно-научные  понятия:  явление,  научный  факт,  гипотеза,  закон,
теория,  анализ,  синтез,  классификация,  периодичность,  наблюдение,  измерение,
эксперимент, моделирование.

Физика:  материя,  энергия,  масса,  атом,  электрон,  молекула,  энергетический
уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и
единицы их измерения.

Биология:  клетка,  организм,  биосфера,  обмен веществ  в  организме,  фотосинтез,
биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология:  пищевые  продукты,  основы  рационального  питания,  моющие

средства,  лекарственные  и  косметические  препараты,  материалы  из  искусственных  и
синтетических волокон.

11 КЛАСС. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теоретические основы химии
Химический  элемент.  Атом.  Ядро  атома,  изотопы.  Электронная  оболочка.

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d-элементы. Особенности
распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов.
Электронная конфигурация атомов. Электроотрицательность.

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева.  Связь  периодического  закона  и  Периодической  системы  химических



элементов Д.  И.  Менделеева с  современной теорией строения атомов.  Закономерности
изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ
по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.

Строение  вещества.  Химическая  связь.  Виды  химической  связи  (ковалентная
неполярная  и  полярная,  ионная,  металлическая).  Механизмы  образования  ковалентной
химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность.
Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
вещества.  Типы  кристаллических  решёток.  Зависимость  свойства  веществ  от  типа
кристаллической решётки.

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля
вещества в растворе.

Классификация  неорганических  соединений.  Номенклатура  неорганических
веществ.  Генетическая  связь  неорганических  веществ,  принадлежащих  к  различным
классам.

Химическая  реакция.  Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и
органической химии. Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения
энергии при химических реакциях.

Скорость  реакции,  её  зависимость  от  различных факторов.  Обратимые реакции.
Химическое  равновесие.  Факторы,  влияющие  на  состояние  химического  равновесия.
Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация.  Сильные и слабые электролиты. Среда водных
растворов веществ:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Понятие о водородном показателе
(pH)  раствора. Реакции  ионного  обмена.  Гидролиз  неорганических  и  органических
веществ.

Окислительно-восстановительные реакции.  Понятие об электролизе  расплавов и
растворов солей. Применение электролиза.

Экспериментальные методы изучения веществ и  их превращений: демонстрация
таблиц  «Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»;  изучение
моделей  кристаллических  решёток;  наблюдение  и  описание  демонстрационных  и
лабораторных  опытов  (разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора,
определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции
ионного  обмена);  проведение  практической  работы  «Влияние  различных  факторов  на
скорость химической реакции».

Расчётные задачи
Расчёты  по  уравнениям  химических  реакций,  в  том  числе  термохимические

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».
Неорганическая химия
Неметаллы.  Положение  неметаллов  в  Периодической  системе  химических

элементов  Д.И.  Менделеева  и  особенности  строения  атомов.  Физические  свойства
неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Химические  свойства  важнейших  неметаллов  (галогенов,  серы,  азота,  фосфора,
углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных
соединений).

Применение важнейших неметаллов и их соединений.
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.

И.  Менделеева.  Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие
физические свойства  металлов.  Сплавы металлов.  Электрохимический ряд напряжений
металлов.

Химические  свойства  важнейших  металлов  (натрий,  калий,  кальций,  магний,
алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.



Общие способы получения металлов. Металлургия.  Коррозия металлов. Способы
защиты от коррозии. Применение металлов в быту, природе и технике.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений: изучение
коллекции  «Металлы  и  сплавы»,  образцов  неметаллов;  решение  экспериментальных
задач;  наблюдение  и  описание  демонстрационных  и  лабораторных  опытов
(взаимодействие  гидроксида  алюминия  с  растворами  кислот  и  щелочей,  качественные
реакции на катионы металлов).

Расчётные задачи
Расчёты массы вещества  или  объёма газов  по известному количеству вещества,

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; расчёты массы (объёма,
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.

Химия и жизнь
Роль  химии  в  обеспечении  экологической,  энергетической  и  пищевой

безопасности,  развитии  медицины.  Понятие  о  научных  методах  познания  веществ  и
химических реакций.

Представления  об  общих  научных  принципах  промышленного  получения
важнейших веществ.

Человек  в  мире  веществ  и  материалов:  важнейшие  строительные  материалы,
конструкционные  материалы,  краски,  стекло,  керамика,  материалы  для  электроники,
наноматериалы, органические и минеральные удобрения.

Химия  и  здоровье  человека:  правила  использования  лекарственных  препаратов;
правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.

Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в

11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий,
так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного
цикла.

Общие  естественно-научные  понятия:  научный  факт,  гипотеза,  закон,  теория,
анализ,  синтез,  классификация,  периодичность,  наблюдение,  эксперимент,
моделирование, измерение, явление.

Физика:  материя,  энергия,  масса,  атом,  электрон,  протон,  нейтрон,  ион,  изотоп,
радиоактивность,  молекула,  энергетический уровень, вещество,  тело,  объём,  агрегатное
состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.

Биология:  клетка,  организм,  экосистема,  биосфера,  макро  и  микроэлементы,
витамины, обмен веществ в организме.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология:  химическая  промышленность,  металлургия,  производство

строительных  материалов,  сельскохозяйственное  производство,  пищевая
промышленность,  фармацевтическая  промышленность,  производство  косметических
препаратов,  производство конструкционных материалов,  электронная промышленность,
нанотехнологии.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ≪ХИМИЯ≫

Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) - всего 70 ч, из них 6 ч — резервное 
время

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - 1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — резервное
время

11 КЛАСС. ОБЩАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - 1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — 
резервное время

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды
деятельности обучающихся



10 класс

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 ч)
Тема 1. Предмет
органической химии.
Теория химического
строения органических
соединений (3 ч)

Предмет органической химии: её
воз-
никновение,  развитие  и
значение в
получении  новых  веществ  и
материалов.
Теория  строения  органических
соединений  А.  М.  Бутлерова,  её
основные  положения.
Структурные  формулы
органических  веществ.
Гомология, изомерия.
Химическая связь в органических
соединениях: кратные связи, σ- и
π-связи.  Представление  о
классификации  органических
веществ. Номенклатура
органических  соединений
(система-
тическая)  и  тривиальные
названия
важнейших  представителей
классов
органических веществ.
Демонстрации
— ознакомление  с  образцами
органи-
ческих  веществ  и  материалами
на их
основе;
— опыты  по  превращению
органиче-
ских  веществ  при  нагревании
(плавле-
ние, обугливание и горение).
Лабораторный опыт
— моделирование  молекул
органиче-
ских веществ

1) Раскрывать смысл изучаемых 
понятий
(выявлять их характерные 
признаки),
устанавливать их взаимосвязь.
2) Применять положения теории 
строе-
ния органических соединений
А. М. Бутлерова для объяснения
зависимости свойств веществ от 
их
состава и строения.
3) Использовать химическую 
символи-
ку для составления 
молекулярных и
структурных (развёрнутой, 
сокращён-
ной) формул органических 
веществ.
Определять виды химической 
связи
(одинарные, кратные) в 
органических
соединениях.
4) Раскрывать роль органической
химии в природе, 
характеризовать её значение в 
жизни человека, иллюстрировать
связь с другими науками.
5) Наблюдать и описывать 
демонстрационные опыты; 
проводить и описывать 
лабораторные опыты

Раздел 2. Углеводороды (12 ч)
Тема 2. Предельные
углеводороды — 
алканы (2 ч)

Алканы: состав и строение, 
гомологи-
ческий ряд. Метан и этан — 
простей-
шие представители алканов: 
физиче-
ские и химические свойства 
(реакции
замещения и горения), 
нахождение в
природе, получение и 
применение

1) Раскрывать смысл изучаемых 
по-
нятий (выявлять их характерные
признаки), устанавливать их 
взаимосвязь, использовать 
соответствующие понятия при 
описании состава, строения и 
превращений органических
соединений.
2) Использовать химическую 
символи-
ку для составления 
молекулярных и
структурных (развёрнутой, 
сокращён-

Тема 3. Непредельные
углеводороды: алкены, алкадиены, 
алкины (6 ч)

Алкены: состав и строение, 
гомоло-
гический ряд. Этилен и пропилен



—
простейшие представители 
алкенов:
физические и химические 
свойства (реакции гидрирования,
галогени-рования, гидратации, 
окисления и полимеризации), 
получение и применение.
Алкадиены. Бутадиен-1,3 и 
метилбу-
тадиен-1,3: строение, важнейшие
химические свойства (реакция 
полиме-
ризации). Получение 
синтетического
каучука и резины.
Алкины: состав и особенности 
строе-
ния, гомологический ряд. 
Ацетилен —
простейший представитель 
алкинов:
состав, строение, физические и 
хими-ческие свойства (реакции 
гидри-рования, галогенирования,
гидратации горения), получение 
и применение

ной) формул органических 
веществ.
3) Устанавливать 
принадлежность ве-
ществ к определённому классу 
угле-
водородов по составу и 
строению,
называть их по систематической 
но-
менклатуре; приводить 
тривиальные
названия отдельных 
представителей
углеводородов.
4) Определять виды химической 
связи
в молекулах углеводородов; 
характе-
ризовать зависимость 
реакционной
способности углеводородов от 
кратно-
сти ковалентной связи.
5) Характеризовать состав, 
строение,
применение, физические и 
химиче-
ские свойства, важнейшие 
способы
получения типичных 
представителей
различных классов 
углеводородов
(метана, этана, этилена, 
ацетилена,
бутадиена-1,3, бензола).
6) Выявлять генетическую связь 
между
углеводородами и подтверждать 
её
наличие уравнениями 
соответствую-
щих химических реакций с 
использо-
ванием структурных формул.
7) Характеризовать источники 
углево-
дородного сырья (нефть, 
природный
газ, уголь), способы их 
переработки
и практическое применение 
получае-
мых продуктов.
8) Использовать естественно-
научные
методы познания — проведение,
наблюдение и описание 

Тема 4. Ароматические
углеводороды (2 ч)

Арены. Бензол: состав, строение,
физические и химические 
свойства
(реакции галогенирования и 
нитрова-
ния), получение и применение. 
Толу-
ол: состав, строение, физические 
и
химические свойства (реакции 
галоге-
нирования инитрования), 
получение
и применение. Токсичность 
аренов.
Генетическая связь 
углеводородов, принадлежащих 
к различным классам

Тема 5. Природные
источники углеводоро-
дов и их переработка
(2 ч)

Природные источники углеводородов.
Природный газ и попутные нефтяные
газы. Нефть и её происхождение. Спо-
собы переработки нефти: перегонка,
крекинг (термический, каталитиче-
ский), пиролиз. Продукты переработки
нефти, их применение в промышлен-
ности и в быту. Каменный уголь и
продукты его переработки.
Демонстрация
— коллекции «Нефть» и «Уголь».
Лабораторные опыты
— ознакомление с образцами пласт-
масс, каучуков и резины;
— моделирование молекул 
углеводоро-



дов и галогенопроизводных.
Практическая работа
№ 1. Получение этилена и изучение
его свойств.
Вычисления
— по уравнению химической реакции
(массы, объёма, количества исходно-
го вещества или продукта реакции по
известным массе, объёму, количеству
одного из исходных веществ или про-
дуктов реакции).

химического
эксперимента (лабораторные и 
прак-
тические работы).
9) Следовать правилам 
безопасной работы в 
лаборатории при использовании 
химической посуды и 
оборудования, а также правилам 
обращения с веществами в 
соответствии с инструкциями по 
выполнению лабораторных
опытов и практических работ по
получению и изучению 
органических
веществ.
10) Представлять результаты 
эксперимента в форме записи 
уравнений соответствующих 
реакций и делать выводы на их 
основе.

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (12 ч)
Тема 6. Спирты.
Фенол (3 ч)

Предельные одноатомные 
спирты. Ме-
танол и этанол: строение, 
физические
и химические свойства (реакции 
с ак-
тивными металлами, 
галогеноводоро-дами, горение), 
применение. Водородная связь. 
Физиологическое действие 
метанола и этанола на организм 
человека.
Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль
и глицерин: строение, 
физические и
химические свойства 
(взаимодействие
со щелочными металлами, 
качествен-
ная реакция на многоатомные 
спирты).
Физиологическое действие на 
орга-низм человека. Применение
глицерина и этиленгликоля.
Фенол. Строение молекулы, 
физиче-
ские и химические свойства 
фенола.
Токсичность фенола. 
Применение
фенола.

1) Раскрывать смысл изучаемых 
по-
нятий (выявлять их характерные
признаки), устанавливать их 
взаимосвязь, использовать 
соответствующие понятия при 
описании состава, строения и 
превра-щений органических 
соединений.
2) Использовать химическую 
симво-лику для составления 
молекулярных
и структурных (развёрнутой, 
сокра-щённой) формул 
органических
веществ.
3) Устанавливать 
принадлежность
веществ к определённому классу 
по
составу и строению, называть их
по систематической 
номенклатуре;
приводить тривиальные 
названия
отдельных представителей 
кислород-
содержащих соединений.
4) Характеризовать состав, 
строение,
применение, физические и 
химиче-
ские свойства, важнейшие 
способы
получения типичных 
представителей
различных классов 

Тема 7. Альдегиды.
Карбоновые кислоты.
Сложные эфиры. (7 ч)

Альдегиды и кетоны. 
Формальдегид,
ацетальдегид: строение, 
физические и
химические свойства (реакции 



окисле-
ния и восстановления, 
качественные
реакции), получение и 
применение.
Ацетон: строение, физические и 
хими-
ческие свойства (реакции 
окисления и
восстановления), получение и 
приме-
нение.
Одноосновные предельные 
карбоно-
вые кислоты. Муравьиная и 
уксус-
ная кислоты: строение, 
физические и
химические свойства (свойства, 
общие
для класса кислот, реакция 
этерифика-
ции), получение и применение. 
Стеариновая и олеиновая 
кислоты как представители 
высших карбоновых кислот.
Мыла как соли высших 
карбоновых
кислот, их моющее действие.
Сложные эфиры как 
производные
карбоновых кислот. Гидролиз 
сложных эфиров. Жиры. 
Гидролиз жиров. Применение 
жиров. Биоло-гическая роль 
жиров

кислородсодержа-
щих соединений (метанола, 
этанола,
глицерина, фенола, 
формальдегида,
ацетальдегида, уксусной кислоты,
глюкозы, крахмала, целлюлозы);
выявлять генетическую связь 
меж-
ду ними и подтверждать её 
наличие
уравнениями соответствующих 
хи-
мических реакций с 
использованием
структурных формул.
5) Описывать состав, химическое 
стро-
ение и применение жиров, 
характе-
ризовать их значение для 
жизнедея-
тельности организмов.
6) Осознавать опасность 
воздействия
на живые организмы 
определённых
органических веществ и 
пояснять на
примерах способы уменьшения и
пре-
дотвращения их вредного 
воздействия
на организм человека.
7) Использовать естественно-
научные
методы познания — проведение,
наблюдение и описание 
химического
эксперимента (лабораторные и 
прак-
тические работы).
8) Следовать правилам 
безопасной
работы в лаборатории при 
использо-
вании химической посуды и 
оборудо-
вания, а также правилам 
обращения
с веществами в соответствии с 
ин-
струкциями выполнения 
лаборатор-
ных опытов и практических 
работ по
получению и изучению 
органических
веществ.



Тема 8. Углеводы (2 ч) Углеводы: состав, классификация
углеводов (моно-, ди- и полисахари-
ды). Глюкоза — простейший моно-
сахарид: особенности строения 
молекулы, физические и химические 
свойства (взаимодействие с гидро-
ксидом меди(II), окисение аммиачным 
раствором оксида серебра(I), 
восстановление, брожение
глюкозы), нахождение в природе, при-
менение, биологическая роль. 
Фотосинтез. Фруктоза как изомер 
глюкозы.
Сахароза — представитель дисахари-
дов, гидролиз, нахождение в природе и
применение.
Крахмал и целлюлоза как природ-
ные полимеры. Строение крахмала и
целлюлозы. Физические и химические
свойства крахмала (гидролиз, каче-
ственная реакция с иодом).
Лабораторные опыты
— горение спиртов;
— взаимодействие глицерина с 
гидроксидом меди(II);
— окисление альдегидов аммиачным
раствором оксида серебра(I) и гидрок-
сидом меди(II);
— взаимодействие крахмала с иодом.
Практическая работа
№ 2. Свойства раствора уксусной кис-
лоты.
Вычисления
— по уравнению химической реакции
(массы, объёма, количества исходно-
го вещества или продукта реакции по
известным массе, объёму, количеству
одного из исходных веществ или про-
дуктов реакции)

1) Представлять результаты 
эксперимен-
та в форме записи уравнений 
соответ-
ствующих реакций и делать 
выводы
на их основе.
2) Проводить вычисления по 
уравнению
химической реакции.
3) Самостоятельно планировать 
и осу-
ществлять свою познавательную
деятельность; принимать 
активное
участие в групповой учебной 
деятель-
ности.

Тема 9. Амины. Ами-
нокислоты. Белки (3 ч)

Амины. Метиламин и анилин: со-
став, строение, физические и хими-
ческие свойства (горение, взаимодей-
ствие с водой и кислотами).
Аминокислоты как амфотерные орга-
нические соединения. Физические и
химические свойства аминокислот (на
примере глицина). Биологическое зна-
чение аминокислот. Пептиды.
Белки как природные высокомолеку-
лярные соединения. Первичная, вто-
ричная и третичная структура белков.
Химические свойства белков: 
гидролиз, денатурация, качественные 
реакции на белки.
Демонстрации
— денатурация белков при 
нагревании;
— цветные реакции белков

1) Раскрывать смысл изучаемых 
по-
нятий (выявлять их характерные
признаки), устанавливать их 
взаимосвязь, использовать 
соответ-ствующие понятия при 
описании состава, строения и 
превращений органических 
соединений.
2) Использовать химическую 
символи-
ку для составления 
молекулярных и
структурных (развёрнутой, 
сокращён-
ной) формул органических 
веществ.
3) Определять принадлежность 
веществ к определённому классу 
по составу и строению, называть 
их по систематической 
номенклатуре; приводить 
тривиальные названия 
отдельных представителей.
4) Характеризовать состав, 
строение,



применение, физические и 
химиче-
ские свойства, важнейшие 
способы
получения типичных 
представителей
азотсодержащих соединений 
(глицина
и белков).
5) Пояснять на примерах 
значение бел-
ков для организма человека.
6) Использовать естественно-
научные
методы познания — наблюдать и
описывать демонстрационный 
экспе-
римент.
7) Самостоятельно планировать и
осу-
ществлять свою познавательную 
дея-
тельность; принимать активное 
участие в групповой учебной 
деятельности

Раздел. 5. Высокомолекулярные соединения (2 ч)
Тема 10. Пластмассы.
Каучуки. Волокна (2 ч)

Основные понятия химии 
высокомо-
лекулярных соединений: 
мономер,
полимер, структурное звено, 
степень
полимеризации, средняя 
молекулярная
масса. Основные методы синтеза 
высо-
комолекулярных соединений — 
поли-
меризация и поликонденсация.
Пластмассы (полиэтилен, 
полипропи-
лен, поливинилхлорид, 
полистирол).
Натуральный и синтетические 
кау-
чуки (бутадиеновый, 
хлоропреновый и
изопреновый). Волокна: 
натуральные
(хлопок, шерсть, шёлк), 
искусствен-
ные (ацетатное волокно, вискоза),
синтетические (капрон и лавсан).
Демонстрация
— ознакомление с образцами 
природ-
ных и искусственных волокон, 
пласт-
масс, каучуков.

1) Владеть изучаемыми 
химическими
понятиями: раскрывать смысл 
изуча-
емых понятий и применять эти 
поня-
тия при описании состава и 
строения
высокомолекулярных 
органических
веществ, для объяснения 
отдельных
фактов и явлений.
2) Использовать химическую 
симво-лику для составления 
структурных формул веществ и 
уравнений реакций 
полимеризации и 
поликонденсации.



11 класс

Раздел 1. Теоретические основы химии (12 ч)
Тема 1. Строение атомов. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. 
И. Менделеева (3 ч)

Химический элемент. Атом. Ядро
атома,  изотопы.  Электронная
оболоч-
ка.  Энергетические  уровни,
подуровни. Атомные орбитали, s-,
p-,  d-элементы.  Особенности
распреде-ления  электронов  по
орбиталям  в  атомах  элементов
первых  четырёх  периодов.
Электронная  конфигурация
атомов.
Электроотрицательность.
Периодический  закон  и
Периодическая
система химических элементов
Д.  И.  Менделеева.  Связь
периодичес-кого  закона  и
Периодической  системы
химических  элементов  Д.  И
Менделе-ева  с  современной
теорией  строения  атомов.
Закономерности  изменения
свойств химических элементов и
образуемых  ими  простых  и
сложных  веществ  по  группам  и
периодам.  Значение
периодического  закона  в
развитии науки.
Демонстрации
Виды  таблиц  «Периодическая
система
химических  элементов  Д.  И.
Менделе-
ева»

1) Раскрывать смысл изучаемых 
по-
нятий (выявлять их характерные
признаки), устанавливать их 
взаи-
мосвязь.
2) Раскрывать смысл 
периодического
закона Д. И. Менделеева и демон-
стрировать его 
систематизирующую,
объяснительную и 
прогностическую
функции.
3) Характеризовать электронное 
стро-
ение атомов химических 
элементов
1—4 периодов, используя 
понятия
«s-, p-, d-электронные орбитали»,
«энергетические уровни».
4) Объяснять закономерности 
изменения свойств химических 
элементов и их соединений по 
периодам и группам 
Периодической системы 
химических элементов Д. И. 
Менделеева

Тема 2. Строение
вещества. Многообразие 
веществ (4ч)

Строение  вещества.  Химическая
связь.
Виды  химической  связи
(ковалентная
неполярная и полярная, ионная,
ме-
таллическая).  Механизмы
образования
ковалентной  химической  связи
(обмен-
ный  и  донорно-акцепторный).
Водо-родная  связь.  Валентность.
Электро-отрицательность.
Степень  окисления.  Ионы:
катионы и анионы.
Вещества  молекулярного  и
немолеку-
лярного  строения.  Закон
постоянства
состава  вещества.  Типы
кристалличе-
ских  решёток  и  свойства

1) Раскрывать смысл изучаемых 
поня-
тий (выделять их характерные 
при-
знаки) и применять эти понятия 
при
описании состава и строения 
веществ,
для объяснения отдельных 
фактов и
явлений.
2) Определять виды химической 
связи
(ковалентной, ионной, 
металличе-
ской, водородной) в 
соединениях; тип
кристаллической решётки 
конкретно-
го вещества.
3) Определять валентность и 
степень



веществ.
Понятие о дисперсных системах.
Ис-
тинные и коллоидные растворы.
Массовая  доля  вещества  в
растворе.
Классификация  неорганических
соеди-
нений.  Номенклатура
неорганических
веществ.  Генетическая  связь
неорга-
нических  веществ,
принадлежащих к
различным классам.

окисления химических 
элементов в
соединениях различного состава.
4) Проводить вычисления с 
использованием понятия 
«массовая доля вещества в 
растворе».
5) Объяснять зависимость 
скорости
химической реакции от 
различных
факторов.
6) Определять характер 
смещения химического 
равновесия в зависимости от 
внешнего воздействия (принцип 
Ле Шателье).
7) Составлять уравнения реакций
различных типов; полные и 
сокра-
щённые ионные уравнения 
реакций,
учитывая условия, при которых 
эти
реакции идут до конца.
8) Подтверждать существование 
генети-
ческой связи между 
неорганическими
веществами с помощью 
уравнений со-
ответствующих химических 
реакций.
9) Проводить, наблюдать и 
описывать
химический эксперимент: по 
опре-
делению среды водных 
растворов
веществ, выявлению условий 
протека-
ния реакций ионного обмена, 
изуче-
нию влияния различных 
факторов на
скорость реакций.
10) Следовать правилам 
пользования
химической посудой и 
лабораторным
оборудованием.
11) Представлять результаты 
химического эксперимента в 
форме записи уравнений 
соответствующих реакций и 
делать выводы на их основе.
12) Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций, в том числе 

Тема 3. Химические
реакции (5 ч)

Химическая  реакция.
Классификация
химических  реакций  в
неорганической
и  органической  химии.  Закон
сохране-
ния  массы  веществ;  закон
сохранения  и  превращения
энергии  при  химии-ческиях
реакциях.
Скорость  реакции,  её
зависимость от
различных факторов. Обратимые
реак-
ции.  Химическое  равновесие.
Факторы,  влияющие  на
состояние  химического
равновесия.  Принцип  Ле
Шателье.
Электролитическая диссоциация.
Сильные  и  слабые  электролиты.
Среда
водных  растворов  веществ:
кислая,
нейтральная, щелочная. Понятие
о во-
дородном  показателе  (pH)
раствора.
Реакции  ионного  обмена.
Гидролиз ор-
ганических  и  неорганических
веществ.
Окислительно-
восстановительные  реакции.
Понятие  об  электролизе
расплавов  и  растворов  солей.
Применение электролиза.
Демонстрации
— модели  кристаллических
решёток;
— разложение  пероксида
водорода в
присутствии катализатора.
Лабораторные работы



— проведение  реакций ионного
обмена; —  определение  среды
раство-ров  веществ  с  помощью
универсаль-ного индикатора.
Практическая работа
№ 1.  Влияние  различных
факторов на
скорость химической реакции.
Вычисления
— расчеты  с  использованием
понятия
«массовая  доля  растворённого
веще-
ства»;
— расчёты  по  уравнениям
химических
реакций,  в  том  числе
термохимические
расчёты.

термохимические расчёты

Раздел 2. Неорганическая химия (16 ч)
Тема 4. Неметаллы
(8 ч)

Неметаллы.  Положение
неметаллов в
Периодической  системе
химических
элементов  Д.  И.  Менделеева  и
особен-
ности  строения  атомов.
Физические
свойства  неметаллов.
Аллотропия  неметаллов  (на
примере  кислорода,  серы,
фосфора и углерода).
Химические свойства важнейших
неметаллов  (галогенов,  серы,
азота,  фосфора,  углерода  и
кремния)  и  их  соединений
(оксидов,  кислород-содержащих
кислот, водородных соединений).
Применение  важнейших
неметаллов и
их соединений.

1) Раскрывать смысл изучаемых 
поня-
тий (выделять их характерные 
при-
знаки) и применять эти понятия 
при
описании состава и строения 
веществ,
для объяснения отдельных 
фактов и
явлений.
2) Объяснять общие 
закономерности в
изменении свойств неметаллов и
их
соединений с учётом строения их
атомов и положения в 
Периодической
системе химических элементов
Д. И. Менделеева.
3) Характеризовать (описывать) 
общие
химические свойства 
неметаллов, их
важнейших соединений, 
подтверждая
это описание примерами 
уравнений
соответствующих химических 
реак ций.
4) Характеризовать влияние 
неметаллов и их соединений на 
живые организмы; описывать 
применение в различных 
областях практической 
деятельности человека.
5) Раскрывать сущность 
окислитель-
но-восстановительных реакций 

Тема 5. Металлы (8 ч) Металлы. Положение металлов в 
Периодической системе 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Особен-ности 
строения электронных оболочек 
атомов металлов. Общие 
физические свойства металлов. 
Сплавы металлов. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов.
Химические свойства важнейших
ме-
таллов (натрий, калий, кальций, 
маг-
ний, алюминий, цинк, хром, 
железо,
медь) и их соединений.
Общие способы получения 



металлов.
Металлургия. Коррозия металлов.
Способы защиты от коррозии. 
При-
менение металлов в быту, 
природе и
технике.
Демонстрации:
— образцы неметаллов;
— взаимодействие меди с 
азотной кис-
лотой различной концентрации;
— коллекция «Металлы и 
сплавы».
Лабораторные опыты
— качественные реакции на 
анионы и
катион аммония;
— взаимодействие гидроксида 
алюми-
ния с растворами кислот и 
щелочей;
— качественные реакции на 
катионы
металлов.
Практические работы
№ 2. Решение 
экспериментальных за-
дач по теме «Неметаллы»;
№ 3. Решение 
экспериментальных за-
дач по теме «Металлы».
Вычисления
— расчёты массы вещества или 
объёма
газов по известному количеству 
веще-
ства, массе или объёму одного из
уча-
ствующих в реакции веществ; 
расчёты
массы (объёма, количества 
вещества)
продуктов реакции, если одно из 
ве-
ществ имеет примеси;
— расчёты массы (объёма, 
количества
вещества) продукта реакции, 
если одно
из веществ дано в виде раствора 
с определённой массовой долей 
растворённого вещества.

по-
средством составления 
электронного
баланса этих реакций.
6) Проводить реакции, подтвер-
ждающие характерные свойства 
изучаемых веществ; 
распознавать опытным путём 
анионы, присут-твующие в 
водных растворах.
7) Наблюдать и описывать 
демонстрационные опыты; 
проводить и описывать 
химический эксперимент 
(лабораторные и практические 
работы).
8) Представлять результаты 
химиче-
ского эксперимента в форме 
записи
уравнений соответствующих 
реакций
и делать выводы на их основе.
9) Следовать правилам 
пользования
химической посудой и 
лабораторным
оборудованием.
10) Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций.
11) Самостоятельно планировать 
и осуществлять свою 
познавательную деятельность; 
принимать активное участие в 
групповой учебной 
деятельности.
12) Раскрывать смысл изучаемых 
понятий (выделять их 
характерные признаки) и 
применять эти понятия при 
описании состава и строения 
веществ, для объяснения 
отдельных фактов и явлений.
13) Объяснять общие 
закономерности в изменении 
свойств элементов — ме-
таллов и их соединений с учётом
строения их атомов и положения 
в
Периодической системе 
химических
элементов Д. И. Менделеева.
14) Характеризовать (описывать) 
общие химические свойства 
металлов, их важнейших 
соединений, подтверждая это 
описание примерами уравнений 
соответствующих химических 



реакций; применение металлов в
различных областях, а также 
использование их для создания 
современных материалов и 
технологий.
15) Раскрывать сущность 
окислитель-
но-восстановительных реакций 
по-
средством составления 
электронного
баланса этих реакций. 
16) Проводить реакции, 
подтверждающие характерные 
свойства изучаемых веществ; 
распо-знавать опытным путём 
ионы метал-лов, присутствующие
в водных растворах. 
17) Наблюдать и описывать 
демонстрационные опыты; 
проводить и описывать 
химический эксперимент 
(лабораторные и практические 
работы). Представлять 
результаты химического 
эксперимента в форме записи 
уравнений соответствующих 
реакций и делать выводы на их 
основе.
18) Следовать правилам 
пользования
химической посудой и 
лабораторным
оборудованием.
19) Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций.
20) Самостоятельно планировать 
и осуществлять свою 
познавательную деятельность; 
принимать активное участие в 
групповой учебной деятельности

Раздел 3. Химия и жизнь (4 ч)
Тема 6. Химия и
жизнь (4 ч)

Роль химии в обеспечении 
экологи-
ческой, энергетической и 
пищевой
безопасности, развитии 
медицины.
Понятие о научных методах 
познания
веществ и химических реакций.
Представления об общих 
научных
принципах промышленного 
получения
важнейших веществ.
Человек в мире веществ и 
материалов:

1) Раскрывать роль химии в 
решении
энергетических, сырьевых и 
экологи-
ческих проблем человечества, 
описы-
вать основные направления 
развития
химической науки и технологии.
2) Применять правила 
безопасного обращения с 
веществами, используемыми в 
повседневной жизни, правила 
поведения в целях сбережения 
здоровья и окружающей 
природной среды; понимать вред



важнейшие строительные 
материалы,
конструкционные материалы, 
краски,
стекло, керамика, материалы для 
элек-
троники, наноматериалы, 
органи-ческие и минеральные 
удобрения.
Химия и здоровье человека: 
правила
использования лекарственных 
препа-
ратов; правила безопасного 
исполь-
зования препаратов бытовой 
химии в
повседневной жизни

(опасность) воздействия на 
живые организмы определённых 
веществ, смысл показателя пдк, 
пояснять на примерах способы 
уменьшения и предот-вращения 
их вредного воздействия.
3) Анализировать и критически 
оцени-
вать информацию, связанную с 
хими-
ческими процессами и их 
влиянием
на состояние окружающей 
среды.\
4) Использовать полученные 
знания и
представления о сферах 
деятельности,
связанных с наукой и 
современными
технологиями, как основу для 
ориен-
тации в выборе своей будущей 
про-
фессиональной деятельности.
5) Принимать участие в 
обсуждении
проблем химической и 
экологиче-
ской направленности, 
высказывать
собственную позицию по 
проблеме и
предлагать возможные пути её 
реше-
ния

5.  Оценка планируемых результатов обучения

Система оценивания

Предмет

«Химия»

Вес оценки график  контрольных
мероприятий.

Письменные формы текущего контроля

Стартовая диагностика Сентябрь  текущего  учебного
года

Контрольная работа 2  в  первом  семестре,  2  во
втором семестре



Практическая работа 2  в  первом  семестре,  2  во
втором семестре

Лабораторная работа 1 во втором семестре

Домашняя работа 1 раз в неделю

Тест 2 в каждом семестре

Расчетные задачи 2 занятия в первом семестре, 2

занятия во втором семестре.

Проектная работа (если кто-то
из  учащихся  выбрал
лингвистическую  тему  по
русскому зыку)

1 раз за учебный год

Устные формы текущего контроля

Устный ответ 1 раз в неделю

Домашнее задание – 1
Устный ответ – коэффициент – 1
Практическая работа – 2
Лабораторная работа – 2
Расчетные задачи – 3
Тест – 3
Контрольная работа – 5
Проектная работа – 5
Творческая работа – 3



Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 8-11 классов. 
Оценка устных ответов. 
Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению других 
предметов. 
Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя. 
Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых 
ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 
Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3» . 
Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 
выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 
Оценка комбинированных контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 
Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 
Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 
Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 
Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 
Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 
Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические 
задания). 



Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 
правильные наблюдения и выводы;
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием;
проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и
порядок (на столе, экономно используются реактивы)
Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные 
наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 
допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя
Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 
исправить даже по требованию учителя.
Оценка проектных работ.
Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 
Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 
полностью и исчерпывающе.
Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен
анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 
намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным 
оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным
оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление 
соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 
автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 
автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует 
требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 
целям).
Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий
план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа содержит
незначительный  объем  подходящей  информации  из  ограниченного  числа  однотипных
источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в
проекте.  Работа  самостоятельная,  демонстрирующая  серьезную  заинтересованность
автора,  предпринята  попытка  представить личный взгляд на  тему проекта,  применены
элементы  творчества.  Предприняты  попытки  оформить  работу  в  соответствии  с
установленными  правилами,  придать  ей  соответствующую  структуру.  Выступление
соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента,
но  автор  не  владеет  культурой  общения  с  аудиторией  (умение  отвечать  на  вопросы,
доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества
Отметка  «3» ставится  если  цель  сформулирована  нечетко  либо  не  сформулирована.
Представленный  план  не  ведет  к  достижению  цели  проекта.  Тема  проекта  раскрыта
фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы.
Анализ  заменен  кратким  описанием  хода  и  порядка  работы.  Автор  проявил
незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в
работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы
отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в
оформлении.  Выступление  не  соответствует  требованиям  проведения  презентации.
Проектный  продукт  не  соответствует  требованиям  качества  (эстетика,  удобство
использования, соответствие заявленным целям)



Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5» ставится  если в  логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача
решена рациональным способом;
Отметка  «4» ставится  если  в  логическом  рассуждении  и  решения  нет  существенных
ошибок,  но  задача  решена  нерациональным  способом,  или  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок.
Отметка  «3» ставится  если  в  логическом рассуждении  нет  существенных ошибок,  но
допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в
решении.
Оценка умений решать экспериментальные задачи.
При  оценке  этого  умения  следует  учитывать  наблюдения  учителя  и  предъявляемые
учащимся результаты выполнения опытов.
Отметка  «5» ставится  если план  решения  задачи  составлен  правильно,  осуществлен
подбор  химических  реактивов  и  оборудования,  дано  полное  объяснение  и  сделаны
выводы.
Отметка  «4» ставится  если план  решения  составлен  правильно,  осуществлен  подбор
химических реактивов и оборудования. допущено не более двух несущественных ошибок
(в объяснении и выводах).
Отметка  «2» ставится  если план  решения  составлен  правильно,  осуществлен  подбор
химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и
выводах.
Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе
химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
Оценка творческой работы.
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии
его оценки:
 - новизна текста;
 - обоснованность выбора источника;
 - степень раскрытия сущности вопроса;
 - соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
 а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы;
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
г) самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г)  умение обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные точки зрения по одному
вопросу
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией;



в) соблюдение требований к объёму реферата.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.
Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.
Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её  актуальность,  сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены
требования  к  внешнему  оформлению,  даны  правильные  ответы  на  дополнительные
вопросы.
Отметка «4» ставится  если выполнены основные требования  к  реферату и  его  защите
выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в
изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не
выдержан  объём  реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на  дополнительные
вопросы при защите даны неполные ответы.
Отметка  «3» ставится  если имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время
защиты отсутствует вывод.
Отметка  «2» ставится  если тема  реферата  не  раскрыта͵  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы

Оценочные  средства  (материалы) для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по предмету.

1) Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия»
Пояснительная записка 
Контрольная работа № 1 в 8 классе по теме «Первоначальные химические понятия» 
состоит из 15 тестовых заданий. Задания оцениваются в 1б, кроме заданий 8,12, которые 
оцениваются в 2б. Для выбора ответа на задания 7,8,12, 14,15 требуется запись решения.
Итого: за все правильно выполненные задания – 17 баллов 
16б-17б------«5»
10б-15б------«4»
5б- 9б--------«3»
1б—4б-------«2»
0б-------------«1»

Время выполнения контрольной работы – 45 минут
Контрольная работа по теме "Первоначальные химические понятия"

Вариант I
1. Чистым веществом является: 

1) дождевая вода; 2) почва; 3) медь; 4)воздух
2. Способ разделения смеси песка и воды: 

1) дистилляция; 2)действие магнитом; 3) фильтрование; 4) возгонка
3. Химическое явление - это: 

1) испарение воды; 2) плавление льда; 3) плавление железа; 4) ржавление железа
4. Запись 3O2 обозначает:  1)  три атома кислорода;  2)  три молекулы кислорода;  3)

шесть молекул кислорода
5. Только простые вещества представлены в ряду: 

1) кислород, водород, сера; 2) вода, кислород, водород, 3) азот, водород, соляная
кислота; 4)вода, соляная кислота, серная кислота

6. Об азоте как химическом элементе идет речь во фразе: " Азот... 



1) входит в состав воздуха"; 2) легче кислорода"; 3) входит в состав белков"; 4)
применяют для получения аммиака"  

7. Относительная молекулярная масса фосфорной кислоты H3PO4 равна: 1) 95;  2)98;
3) 48;  4) 97

8. Массовая доля хлора в перхлорате калия KClO4 равна: 
1) 28,16%;  2) 25,63%;  3) 46,21%;  4) 39,22%

9. Валентность серы в оксидах SO3 и SO2 соответственно равна: 1) II и IV; 2) IV и II;
3) VI и IV;  4) II и III

10. Из перечисленных формул хлоридом является: 
1) KCl;  2)KClO3; 3) Сl2O3; 4)CuS

11. Формула оксида азота(I): 1) NO2;  2) N2O3;   3) N2O;  4) N2O5

12. Cумма коэффициентов в уравнении реакции Fe + Cl2->FeCl3 равна
1) 3; 2) 5;  3) 2; 4)  7

13. К реакциям разложения относится: 
1.MnO+ O2 ->Mn2O3

2.BaCO3 ->BaO + CO2

3.CuO + H2SO4 CuSO4 + +H2O
4.N2 + H2NH3

14. В каком количестве вещества воды(моль) содержится 4,8.1023 молекул? 1)8; 2) 0,08;
3) 0,8;  4) 1,6

15. Какой объем(н.у.) занимают 2 моля аммиака NH3?
 1) 4,48мл;  2) 44,8л;  3) 448л;  4) 22,4л

Контрольная работа по теме "Первоначальные химические понятия"
Вариант II

1. Чистым веществом является: 1) морская вода;  2) сладкий чай;  3) воздух;   
4)кислород

2. Для разделения смеси поваренной соли и речного песка следует проделать 
следующие операции: 1) фильтрование, выпаривание; 2) растворение в воде, 
фильтрование, выпаривание;  3) растворение в воде, выпаривание; 4) растворение в
воде, отделение раствора при помощи делительной воронки, выпаривание

3. Физическое явление - это...: 1)таяние льда; 2) ржавление железного гвоздя; 3) 
горение дров; 4) прокисание молока

4. Запись 4H2 обозначает: 1) четыре атома водорода; 2) четыре молекулы водорода; 3)
восемь молекул водорода

5. Только сложные вещества представлены в ряду: 
1) кислород, водород, сера; 2) вода, кислород, водород, 3) азот, водород, соляная
кислота; 4)вода, соляная кислота, серная кислота

6. О кислороде как простом веществе  идет речь во фразе:  
1) Кислород входит в состав воды.  2) Кислород - газ плохо растворимый в воде.  3)
Валентность кислорода равна двум.  4) В состав оксидов входит кислород 

7. Относительная молекулярная масса серной кислоты H2SO4 равна: 1) 95;  2)98; 3) 48;
4) 97

8. Массовая доля  кальция в карбонате кальция (CaCO3) равна: 
1) 28,16%;  2) 25,63%;  3) 40%;  4) 39,22%

9. Валентность азота в оксидах NO2 и N2O3 соответственно равна: 1) II и IV; 2) IV и
III;  3) VI и IV;  4) II и III

10. Из перечисленных формул сульфидом является: 
1) MgSO3;  2)CaCO3; 3) MgSO4; 4)CuS

11. Формула оксида брома(I): 1) KBrO;  2) Br2O3;   3) Br2O;  4) Br2O7

12. Cумма коэффициентов в уравнении реакции  H2S + O2S + H2O равна
1) 3; 2) 5;  3) 2; 4)  7

13. К реакциям соединения относится:  



1.KClO3KCl + KClO4

2.Al(OH)3Al2O3 + H2O
3.K2O + N2O5KNO3

4.FeCl3 + Fe FeCl2

14. В  каком  количестве  вещества  хлороводородаHCl (моль)  содержится  0,6.1023

молекул? 1)8;    2) 0,08;    3) 0,1;    4) 1,6
15. Какой объем (н.у.)занимают 2,1моль пропена С3H6?

 1) 4,48мл;  2) 44,8л;  3) свой вариант ответа;  4) 22,4л

Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических соединений»
Пояснительная записка
Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений» состоит 
из 11 тестовых заданий: девять заданий   оцениваются в 1 балл;  задание №10 требует 
записи уравнений химических реакций и оценивается в 4балла( по 1б за каждое 
записанное уравнение реакции); задание №11  должно сопровождаться решением задачи и
оценивается в 3 балла(по 1б за каждый этап решения)
Итого : за все правильно выполненные задания- 16б 
15б- 16б---- «5»
10б-  14б----«4»
5б- 9б --------«3»
1б   ---- 4б ----«2»
0б  -------------«1»  
Время выполнения контрольной работы- 45мин

Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических соединений»
Вариант 1

1. Общую химическую формулу кислот выражает запись: 1) MenOm    2)Men(OH)m   
3)HnRm  4)MenRm

2. Кислотным оксидом является: 1)CO2   2)ZnO   3)CaO   4)CuO
3. К щелочам относятся вещества, объединенные в группу: 1)H2SO3, Ba(OH)2, NaOH   

2)Ca(OH)2, Fe(OH)3, KOH   3)NaOH, KOH,  LiOH   4)KOH, Al(OH)3, LiOH
4. Правой частью уравнения химической реакции оксида серы(IV)и гидроксида лития

является запись: 1)……= H2SO3 + Li     2)……= Li2SO3+ H2     3)……..=  H2SO3 + 
Li2O   4) …….= Li2SO3+ H2O

5. Реакцию между кислотой и основанием называют: 1)реакцией нейтрализации    
2)реакцией соединения   3)реакцией разложения   4)реакцией гидратации 

6.  Кислотным остатком сернистой кислоты является: 1)-S   2)-SO3   3)- SO4   4)- H
7. Кислоты: 1)реагируют с солями, с кислотными оксидами, с жирами с образованием

мыла    2)реагируют с кислотами, разъедают многие органические вещества, 
действуют на индикаторы    3)реагируют с металлами, с солями, с основными 
оксидами   4)не реагируют с кислотными оксидами и растворами солей, при 
нагревании разлагаются  

8. Кислой солью является вещество, формула которого: 1)NaHCO3      2) Na3PO4   
3)Na2KPO4   4)Mg(OH)Cl

9. Химическая реакция, в результате которой можно получить сульфат меди, - это: 
1)Cu(OH)2=…     2) H2SO4+ Cu(OH)2 = …..    3)H2SO3+ Cu(OH)2 = …..    4)Cu(OH)2 + 
H2S = …

10.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:  C ->CO2 ->Na2CO3 ->CO2 ->CaCO3

11. Масса осадка, образовавшегося в результате взаимодействия 5,2г хлорида бария с 



раствором серной кислоты, взятой в избытке, равна: 1) 4,624г    2)5,200г    3) 5,825г 
4)9,250г

Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических соединений»
Вариант 2

1. Основным оксидом является: 1) CO2   2)ZnO   3)CaO   4)Cl2O7

2. С водой не реагирует оксид: 1)SO3   2)BaO    3)SiO2   4)CaO
3. Щелочи: 1)реагируют с кислотами, растворами солей, разъедают многие 

органические вещества     2)реагируют с кислотами, не реагируют с растворами 
солей, на большинство органических веществ не действуют   3)реагируют с 
кислотами, при нагревании разлагаются, на большинство органических веществ не 
действуют   4) не реагируют с растворами солей, с кислотными оксидами, при  
нагревании разлагаются

4. Правой частью уравнения химической реакции оксида меди(II) и серной кислоты 
является запись: 1) ……= CuO + H2SO4   2)……= CuO + H2O + SO3     3)……= H2O +
CuSO4   4)…..= H2O + CuSO4+ SO3

5. Продуктами реакции нейтрализации являются: 1)кислота и основание   2)кислота и 
вода   3) соль и вода   4)вода и основание   

6. Трехосновной кислотой является: 1)HNO3   2)H2CO3   3)H2SO3    4)H3PO4

7. Cульфиды- это соли: 1)сероводородной кислоты   2)серной кислоты   3)сернистой 
кислоты   4)соляной кислоты 

8. Средней(нормальной) солью  является вещество, химическая формула которого: 1) 
NaHCO3   2)Na3PO4   3)K2HPO4   4)Mg(OH)Cl

9. Сульфат меди(II) нельзя получить при взаимодействии: 1)Cu и H2SO4(конц)   2)Сu 
и FeSO4   3)CuO и H2SO4   4)CuO и SO3

10.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:  Ca ->CaO ->Ca(OH)2 ->CaCl2 ->Ca(NO3)2

11.  Масса осадка, образовавшегося в результате взаимодействия 1,7г нитрата серебра 
с хлоридом меди, взятом в избытке, равна:  1)0,718г   2)2,870г   3)0,940г   4)1,435г

Контрольная работа по темам: «Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение

веществ. Химическая связь»
Пояснительная записка
Контрольная работа №4 по теме по темам: «Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение 
веществ. Химическая связь»  состоит из 20 тестовых заданий, каждое из которых имеет 
один вариант ответа. Среди предложенных заданий одно с выбором верных утверждений, 
которое оценивается также в 1балл
Итого : за все правильно выполненные задания- 20б 
19б- 20б----  «5»
12б-  18б---- «4»
6б- 11б -------«3»
1б ---- 5б ----«2»
0б  ----------- «1»  
Время выполнения контрольной работы- 45мин

Контрольная работа по темам: «Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ.

Химическая связь»
Вариант 1

1. Главной характеристикой атома является: а)число протонов, б)порядковый номер, 



в)заряд ядра, г) число электронов на внешнем уровне 
2. В малом периоде находится: а)кальций, б)золото, в)хлор, г)железо 
3. В побочной подгруппе находится: а)хром, б)селен, в)свинец, г)алюминий 
4. Элемент, имеющий наибольшие металлические свойства: а)бериллий, б)литий, 

в)магний,  г)натрий 
5. Элемент, имеющий наименьшие неметаллические свойства: а)кислород, б)фтор, 

в)хлор, г)сера 
6. Элементы, которые расположены в третьем периоде, имеют: а)три электрона на 

внешнем уровне, б)всего три электрона, в)три энергетических уровня, г)заряд ядра , 
равный +3 

7. На втором энергетическом уровне могут располагаться не более: а)2электронов, 
б)6электронов, в)8 электронов, г)18электронов 

8.  Атом, который имеет распределение электронов по энергетическим уровням : 
2е,8е,4е, это: а)галлий, б)скандий,  в)кремний,  г)титан 

9. Заряд ядра и массовое число атома 24Mgравны соответственно: а)+12 и 24, б)+24 и 12, 
в)+3 и 24, г)+12 и 20 

10. Числа протонов, нейтронов, электронов в атоме 11В равны соответственно: а)5,11 и 5, 
б)5,6 и 11, в)5,6 и 5,   г)5,5 и 6 

11. Наибольший радиус атома имеет: а)бром, б)иод, в)фтор, г)хлор
12. Высший оксид состава Э2Ообразует: а)хлор, б)бериллий, в)натрий,  г)азот
13. Водородное соединение состава ЭН4 образует: а)кремний, б)кислород, в) хром, г)литий
14. Верны ли следующие утверждения: А)Свойства химических элементов и 

образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от числа 
электронов на внешнем уровне атома. Б) Период – это горизонтальный ряд 
химических элементов, начинающийся щелочным металлом и заканчивающийся 
инертным газом. а)верно только А, б)верно только Б, в)верно А и Б, г)неверно А и Б

15. Электроотрицательность атомов элементов IVA-группы(сверху вниз) : а)убывает   
б)возрастает   в)сначала убывает, затем возрастает   г)остается неизменной

16. Химический элемент, обладающий наибольшим значением электроотрицательности, - 
это: а)углерод С   б)азот N  в) кислород О  г)фтор F

17. Вещество, химическая формула которого HCl, образовано химической связью: 
а)ковалентной неполярной   б)ковалентной полярной   в)ионной   г)металлической

18. Вещество, образованное ионной химической связью, - это: а) KF   б) K    в)HF   г)F2

19. Степень окисления +6 сера имеет в соединении: а) SO2    б)CuS   в) H2S   г)H2SO4

20. Структурная формула В-А-В соответствует веществу: а)SO2   б) CO2  в) H2S  г) SiO2

Контрольная работа по теме «Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ.

Химическая связь»
Вариант 2  

1. В большом периоде находится: а)водород, б)фосфор, в)кислород, г)калий
2. В главной подгруппе находится: а)цинк, б)мышьяк, в)железо, г)никель 
3. Элемент, имеющий наименьшие металлические свойства: а)калий, б)стронций, 

в)кальций,  г)рубидий 
4. Элемент, имеющий наибольшие неметаллические свойства: а)азот, б)углерод, 

в)кремний, г)фосфор 
5. Элементы, которые расположены в VА группе, имеют: а)пять электронов на внешнем 

уровне, б)всего пять электронов, в)пять энергетических уровней, г)заряд ядра, равный 
+5 

6. На первом энергетическом уровне могут располагаться не более: а)2электронов, б)4 
электронов, в)6 электронов, г)8 электронов

7. Атом, который имеет распределение электронов по энергетическим уровням: 



2е,8е,18е,2е, это: а)кальций, б)кадмий, в)цинк, г)медь
8.  Химические свойства элемента определяются: а)зарядом ядра атома, б)числом 

валентных электронов, в)общим числом электронов, г)массовым числом атома
9. Числа протонов, нейтронов и электронов в ядре атома 35 Сl равны соответственно: 

а)17, 18 и 17, б)17,17 и 18, в)17, 35 и 17, г)17,18 и 0
10. Заряд ядра атома, содержащего 11протонов, 11 электронов, 12 нейтронов, равен: а)+11,

б)+12,  в)+23,  г)+1
11. Наибольший радиус атома имеет: а)хлор, б)сера, в)фосфор, г)кремний
12. Высший оксид состава Э2О3 образует: а)магний,  б)бор, в)медь, г)калий
13. Водородное соединение состава Н2Э образует: а)углерод, б)сера, в)фосфор, г)фтор
14. Верны ли следующие утверждения: а)Свойства химических элементов и образованных

ими соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер 
атомов. Б) Группа – это вертикальный ряд элементов, имеющий одинаковую 
валентность в высших оксидах. а)верно только А, б)верно только Б, в)верны Аи Б, 
г)оба утверждения неверны

15. Электроотрицательность атомов элементов 2-го периода(слева направо): а)убывает   
б)возрастает   в)сначала убывает, а затем возрастает   г) остается неизменной

16. Химический элемент, обладающий наибольшим значением электроотрицательности, - 
это:  а)натрий Na     б)калий K     в)цезий Cs     г)францийFr

17. Вещество, химическая формула которого H2 , образовано химической связью: а) 
ковалентной неполярной   б)ковалентной полярной   в)ионной    г)металлической

18. Вещество, образованное ионной связью, - это: а)Fe   б) NaCl  в)HCl   г)Cl2O7

19. Степень окисления +2 кислород имеет в соединении: а)CaO   б) SO2  в) NO  г)OF2

20. Структурная формула В=А=В соответствует веществу: а) H2O      б)CH4     в)H2S     
г)SO2

Экзамен в 11 классе проводится в формате ЕГЭ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета

Список источников и литературы

Используемый учебник (название, авторы, выходные данные):
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Химия 10 класс. Базовый уровень.

М., Просвещение, 2023.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Химия 11 класс. Базовый уровень.

М., Просвещение, 2023.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Библиографические  записи  электронных  ресурсов  составляется  в  соответствии  с
требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Электронные ресурсы:
Городской  методический  центр.  Методическое  пространство  для  учителей  средней  и
старшей школы. https://mosmetod.ru.
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Библиотека Московской электронной школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue
3. Видеоуроки на сайте "Инфоурок" https://iu.ru/video-lessons
4. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 
"Internetурок" https://interneturok.ru/
5. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/ 
6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http:// schoolcollection.edu.ru

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fcatalogue&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://mosmetod.ru/


7.  Материально-техническое обеспечение учебного предмета
В качестве материально-технического обеспечения учебного предмета указывается

необходимое  для  обучения  лицензионное  программное  обеспечение,  оборудование,
демонстрационные  приборы,  мультимедийные  средства,  учебные  фильмы,  тренажеры,
карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы,
академические или специально оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и
т.д.
Обязательно наличие доски и проектора в классе.

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

При  необходимости  рабочая  программа  учебного  предмета  может  быть
адаптирована  для  обеспечения  образовательного  процесса  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  для  дистанционного  обучения.  Для  этого  от
обучающегося  требуется  представить  заключение  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в
день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
-  сопровождение  и  (или)  присутствие  родителей  (законных  представителей)  во  время
учебного процесса (при необходимости);
-  организация  психолого-педагогического  сопровождение  обучающегося  с  указанием
специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации  обучающихся  при  необходимости  могут  быть  созданы  фонды  оценочных
средств,  адаптированные  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
позволяющие  оценить  достижение  ими  запланированных  в  основной  образовательной
программе  результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,
заявленных в образовательной программе.

Форма  проведения  текущей  и  итоговой  аттестации  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).
При  необходимости  студенту  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки
ответа на зачете или экзамене.



Приложение 1
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Предуниверсарий
программа среднего (общего образования)

Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Химия» 

Место в учебном плане 10 класс – 1 ч/нед.
11 класс – 1 ч/нед.

Базовый / углубленный 
уровень

10 класс – базовый уровень
11 класс – базовый уровень

Документы в основе 
составления рабочей 
программы

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.08.2022 года № 732 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012г № 413.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2023  №  371  "Об  утверждении  федеральной
образовательной  программы  среднего  общего  образования"
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

Учебники Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Химия 10 класс.
Базовый уровень. М., Просвещение, 2023.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Химия 11 класс.
Базовый уровень. М., Просвещение, 2023.

Другие пособия 
(если используются)

Хомченко Г.П.. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы.
М., Новая Волна, 2021.
Хомченко  Г.П..  Сборник  задач  и  упражнений  по  химии  для
средней школы. М., Новая Волна, 2021.
Глинка Н.Л.. Общая химия. М., Интеграл-пресс, 2022.
Цветков  Л.А.  Органическая  химия.  М.,  Гуманитар.  издат.
ВЛАДОС, 2020.

Электронные ресурсы 
(если используются)

1. Городской методический центр. Методическое пространство
для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru.
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Библиотека Московской электронной 
школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue
3. Видеоуроки на сайте "Инфоурок" https://iu.ru/video-lessons
4. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 
"Internetурок" https://interneturok.ru/
5. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/ 
6.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов:
http:// schoolcollection.edu.ru

Структура учебного 10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fcatalogue&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://mosmetod.ru/


предмета
(порядок изучения 
основных тем)

Теоретические основы органической химии 
Предмет  органической  химии:  её  возникновение,

развитие и значение в получении новых веществ и материалов.
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, её
основные  положения.  Структурные  формулы  органических
веществ.  Гомология,  изомерия.  Химическая  связь  в
органических соединениях — одинарные и кратные связи.

Представление о классификации органических веществ.
Номенклатура  органических  соединений  (систематическая)  и
тривиальные  названия  важнейших  представителей  классов
органических веществ.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений: ознакомление с образцами органических веществ
и  материалами  на  их  основе;  моделирование  молекул
органических  веществ;  наблюдение  и  описание
демонстрационных  опытов  по  превращению  органических
веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).

Углеводороды
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и

этан  —  простейшие  представители  алканов:  физические  и
химические  свойства  (реакции  замещения  и  горения),
нахождение в природе, получение и применение.

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен
и пропилен — простейшие представители алкенов: физические
и химические свойства (реакции гидрирования, галогенироваия,
гидратации,  окисления  и  полимеризации),  получение  и
применение.

Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение,
важнейшие  химические  свойства  (реакция  полимеризации).
Получение синтетического каучука и резины.

Алкины: состав и особенности строения, гомологический
ряд.  Ацетилен — простейший представитель алкинов:  состав,
строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции
гидрирования,  галогенирования,  гидратации  горения),
получение и применение.

Арены.  Бензол:  состав,  строение,  физические  и
химические свойства (реакции галогенирования и нитрования),
получение и применение. Толуол: состав, строение, физические
и  химические  свойства  (реакции  галогелирования  и
нитрования),  получение  и  применение. Токсичность  аренов.
Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к
различным классам.

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

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений: ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и
резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделирование молекул
углеводородов  и  галогенопроизводных;  проведение



практической  работы:  получение  этилена  и  изучение  его
свойств.

Расчётные задачи
Вычисления по уравнению химической реакции (массы,

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции
по известным массе,  объёму,  количеству одного из исходных
веществ или продуктов реакции).

Кислородсодержащие органические соединения
Предельные  одноатомные  спирты.  Метанол  и  этанол:

строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции  с
активными  металлами,  галогеноводородами,  горение),
применение.  Водородные  связи  между  молекулами  спиртов.
Действие метанола и этанола на организм человека.

Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль  и  глицерин:
строение, физические и химические свойства (взаимодействие
со  щелочными  металлами,  качественная  реакция  на
многоатомные  спирты).  Действие  на  организм  человека.
Применение глицерина и этиленгликоля.

Фенол:  строение  молекулы,  физические  и  химические
свойства. Токсичность фенола. Применение фенола.

Альдегиды  и  кетоны.  Формальдегид,  ацетальдегид:
строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции
окисления и восстановления, качественные реакции), получение
и применение.

Ацетон:  строение,  физические  и  химические  свойства
(реакции окисления и восстановления), получение и применение.

Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.
Муравьиная  и  уксусная  кислоты:  строение,  физические  и
химические  свойства  (свойства,  общие  для  класса  кислот,
реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая
и  олеиновая  кислоты  как  представители  высших  карбоновых
кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее
действие.

Сложные  эфиры  как  производные  карбоновых  кислот.
Гидролиз  сложных  эфиров.  Жиры.  Гидролиз  жиров.
Применение жиров. Биологическая роль жиров.

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди-
и  полисахариды).  Глюкоза  —  простейший  моносахарид:
особенности  строения  молекулы,  физические  и  химические
свойства  (взаимодействие  с  гидроксидом  меди(II),  окисление
аммиачным  раствором  оксида  серебра(I),  восстановление,
брожение  глюкозы),  нахождение  в  природе,  применение,
биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.

Сахароза  —  представитель  дисахаридов,  гидролиз,
нахождение в природе и применение.

Крахмал  и  целлюлоза  как  природные  полимеры.
Строение  крахмала  и  целлюлозы.  Физические  и  химические
свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений:  проведение,  наблюдение  и  описание
демонстрационных  опытов:  горение  спиртов,  качественные
реакции  одноатомных  спиртов  (окисление  этанола  оксидом



меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с
гидроксидом  меди(II)),  альдегидов  (окисление  аммиачным
раствором  оксида  серебра(I)  и  гидроксидом  меди(II),
взаимодействие  крахмала  с  иодом);  проведение  практической
работы: свойства раствора уксусной кислоты.

Расчётные задачи
Вычисления по уравнению химической реакции (массы,

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции
по известным массе,  объёму,  количеству одного из исходных
веществ или продуктов реакции).

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

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

Аминокислоты  как  амфотерные  органические
соединения.  Физические  и  химические  свойства  аминокислот
(на  примере  глицина).  Биологическое  значение  аминокислот.
Пептиды.

Белки как природные высокомолекулярные соединения.
Первичная,  вторичная  и  третичная  структура  белков.
Химические  свойства  белков:  гидролиз,  денатурация,
качественные реакции на белки.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений:  наблюдение  и  описание  демонстрационных
опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции
белков.

Высокомолекулярные соединения
Основные  понятия  химии  высокомолекулярных

соединений:  мономер,  полимер,  структурное  звено,  степень
полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы
синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и
поликонденсация.

Пластмассы  (полиэтилен,  полипропилен,
поливинилхлорид, полистирол). Натуральный и синтетические
каучуки  (бутадиеновый,  хлоропреновый  и  изопреновый).
Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные
(ацетатное  волокно,  вискоза),  синтетические  (капрон  и
лавсан).

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений: ознакомление  с  образцами  природных  и
искусственных волокон, пластмасс, каучуков.

11 КЛАСС. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теоретические основы химии
Химический  элемент.  Атом.  Ядро  атома,  изотопы.

Электронная  оболочка.  Энергетические  уровни,  подуровни.
Атомные  орбитали,  s-,  p-,  d-элементы.  Особенности
распределения  электронов  по  орбиталям  в  атомах  элементов
первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.
Электроотрицательность.

Периодический  закон  и  Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева. Связь периодического



закона и Периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева  с  современной  теорией  строения  атомов.
Закономерности  изменения  свойств  химических  элементов  и
образуемых  ими  простых  и  сложных  веществ  по  группам  и
периодам. Значение периодического закона в развитии науки.

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической
связи  (ковалентная  неполярная  и  полярная,  ионная,
металлическая).  Механизмы  образования  ковалентной
химической  связи  (обменный  и  донорно-акцепторный).
Водородная  связь.  Валентность.  Электроотрицательность.
Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.

Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.
Закон  постоянства  состава  вещества.  Типы  кристаллических
решёток.  Зависимость  свойства  веществ  от  типа
кристаллической решётки.

Понятие  о  дисперсных  системах.  Истинные  и
коллоидные растворы. Массовая доля вещества в растворе.

Классификация  неорганических  соединений.
Номенклатура  неорганических  веществ.  Генетическая  связь
неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.

Химическая  реакция.  Классификация  химических
реакций  в  неорганической  и  органической  химии.  Закон
сохранения  массы веществ;  закон  сохранения  и  превращения
энергии при химических реакциях.

Скорость  реакции,  её  зависимость  от  различных
факторов.  Обратимые  реакции.  Химическое  равновесие.
Факторы,  влияющие  на  состояние  химического  равновесия.
Принцип Ле Шателье.

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые
электролиты.  Среда  водных  растворов  веществ:  кислая,
нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH)
раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и
органических веществ.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Понятие  об
электролизе  расплавов  и  растворов  солей. Применение
электролиза.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений:  демонстрация  таблиц  «Периодическая  система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева»;  изучение  моделей
кристаллических  решёток;  наблюдение  и  описание
демонстрационных  и  лабораторных  опытов  (разложение
пероксида водорода в  присутствии катализатора,  определение
среды  растворов  веществ  с  помощью  универсального
индикатора,  реакции  ионного  обмена);  проведение
практической  работы  «Влияние  различных  факторов  на
скорость химической реакции».

Расчётные задачи
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия
«массовая доля вещества».

Неорганическая химия
Неметаллы.  Положение  неметаллов  в  Периодической



системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности
строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия
неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов,
серы,  азота,  фосфора,  углерода  и  кремния)  и  их  соединений
(оксидов,  кислородсодержащих  кислот,  водородных
соединений).

Применение важнейших неметаллов и их соединений.
Металлы. Положение металлов в Периодической системе

химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Особенности
строения  электронных  оболочек  атомов  металлов.  Общие
физические  свойства  металлов.  Сплавы  металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов.

Химические  свойства  важнейших  металлов  (натрий,
калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и
их соединений.

Общие  способы  получения  металлов.  Металлургия.
Коррозия  металлов.  Способы  защиты  от  коррозии.
Применение металлов в быту, природе и технике.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их
превращений: изучение  коллекции  «Металлы  и  сплавы»,
образцов  неметаллов;  решение  экспериментальных  задач;
наблюдение  и  описание  демонстрационных  и  лабораторных
опытов  (взаимодействие  гидроксида  алюминия  с  растворами
кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).

Расчётные задачи
Расчёты массы вещества или объёма газов по известному

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих
в  реакции  веществ;  расчёты  массы  (объёма,  количества
вещества)  продуктов  реакции,  если  одно  из  веществ  имеет
примеси.

Химия и жизнь
Роль  химии  в  обеспечении  экологической,

энергетической и пищевой безопасности,  развитии медицины.
Понятие о  научных методах  познания  веществ  и  химических
реакций.

Представления  об  общих  научных  принципах
промышленного получения важнейших веществ.

Человек  в  мире  веществ  и  материалов:  важнейшие
строительные материалы, конструкционные материалы, краски,
стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы,
органические и минеральные удобрения.

Химия  и  здоровье  человека:  правила  использования
лекарственных препаратов; правила безопасного использования
препаратов бытовой химии в повседневной жизни.

Формы контроля Устный ответ,  домашняя  работа,  тесты,  контрольные работы,
практическая  работа,  лабораторная  работа,  решение  задач,
творческая работа, проектная работа.
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