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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа по химии на уровне среднего общего образо-
вания разработана на основе Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», требований к результатам освоения федеральной обра-
зовательной программы среднего общего образования (ФОП 
СОО), представленных в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподава-
ния учебного предмета «Химия» в образовательных органи-
зациях Российской Федерации, реализующих основные обра-
зовательные программы, и основных положений «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 
№ 996 - р.) и ориентирована на реализацию в центре образо-
вания естественнонаучной и технологической направленно-
стей «Точка роста», созданного на базе МБОУ «Хабарицкая 
СОШ» с целью развития у обучающихся естественнонаучной, 
грамотности, формирования критического и креативного 
мышления, совершенствования навыков естественнонаучной 
и технологической направленности, а также для практической 
отработки учебного материала по учебному предмету «Хи-
мия». 

Основу подходов к разработке рабочей программы СОО 
по химии, к определению общей стратегии обучения, воспи-
тания и развития обучающихся средствами учебного пред-
мета «Химия» для 10—11 классов на базовом уровне соста-
вили концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообу-
словленности целей, содержания, результатов обучения и 
требований к уровню подготовки выпускников. 

В соответствии с данными положениями рабочая програм-
ма СОО (базовый уровень): устанавливает обя-
зательное  (инвариантное) предметное         содержание, 
определяет количественные и качественные его характери-
стики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает 
принципы структурирования содержания и распределения его 
по классам, основным разделам и темам курса; даёт пример-
ное распределение учебных часов по тематическим разделам, 
рекомендует примерную последовательность изучения от-
дельных тем курса с учётом межпредметных и внутрипред-



метных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-
бенностей учащихся 10— 11 классов; даёт методическую ин-
терпретацию целей изучения предмета на уровне: современ-
ных приоритетов в системе среднего общего образования, со-
держательной характеристики планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего об-
щего образования (личностных, метапредметных, предмет-
ных), основных видов учебно-познавательной деятельности 
ученика по освоению содержания предмета.  По всем назван-
ным позициям в программе соблюдена преемственность с      
рабочей программой основного общего образования по химии 
(для 8—9 классов образовательных организаций,  базовый 
уровень). 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 

образовательных программ естественнонаучной направлен-

ностей, разработанных в соответствии с требованиями зако-

нодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Химия», прика-

за Министерства образования, науки и молодежной политики 

РК № 712-н от 1.12.2022, приказов Министерства образова-

ния и науки РК № 34-р от 15.01.2023, № 57 от 02.02.2023 г. 

 Использование оборудования центра «Точка роста» поз-

воляет создать условия: 

• для расширения содержания школьного химическо-

го образования; 

• для повышения познавательной активности обуча-

ющихся в естественнонаучной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обуче-

ния химии, его способностей, формирования и удовлетворе-

ния социально значимых интересов и потребностей; 

•для работы с одарёнными школьниками, организации их 

развития в различных областях образовательной, творческой 

деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках химии, уча-

щиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и  

экспериментов по программе основной школы. 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

Химическое образование, получаемое выпускниками 
средней школы, является неотъемлемой частью их образо-
ванности. Оно служит завершающим этапом реализации на 
соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, 
присущих целостной системе химического образования. Эти 
ценности касаются познания законов природы, формирова-
ния мировоззрения и общей культуры человека, а также эко-
логически обоснованного отношения к своему здоровью и 
природной среде. Реализуется химическое образование уча-
щихся средней школы средствами учебного предмета «Хи-
мия», содержание и построение которого определены в про-
грамме с учётом специфики науки химии, её значения в по-
знании природы и в материальной жизни общества, а также с 
учётом общих целей и принципов, характеризующих совре-
менное состояние системы среднего общего образования в 
Российской Федерации. 

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

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

В соответствии с общими целями и принципами СОО со-
держание предмета «Химия» (10—11 классы, базовый уро-
вень изучения) ориентировано преимущественно на обще-
культурную подготовку обучающихся, необходимую им для 



выработки мировоззренческих ориентиров, успешного вклю-
чения в жизнь социума, продолжения образования в различ-
ных областях, не связанных непосредственно с химией 

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

Структура содержания курсов — «Органическая химия» и 
«Общая и неорганическая химия» сформирована в программе 
на основе системного подхода к изучению учебного материа-
ла и обусловлена исторически обоснованным развитием зна-
ний на определённых теоретических уровнях Так, в курсе ор-
ганической химии вещества рассматриваются на уровне клас-
сической 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 биологи-
чески активных соединений В курсе органической хи-
мии получают развитие сформированные в основной школе 
первоначальные представления о химической связи, класси-
фикационных признаках веществ, зависимости свойств ве-
ществ от их строения, о химической реакции 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового 
уровня рассматривается изученный в основной школе теоре-
тический материал и фактологические сведения о веществах 
и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и 
неорганическая химия» учащимся предоставляется возмож-
ность осознать значение периодического закона с общетеоре-
тических и методологических позиций, глубже понять исто-
рическое изменение функций этого закона — от обобщающей 
до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их соста-
ве, строении, свойствах и применении, а также о химических 
реакциях, их сущности и закономерностях протекания до-
полняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, 



имеющими культурологический и прикладной характер Эти 
знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с дру-
гими науками, раскрывают её роль в познавательной и прак-
тической деятельности человека, способствуют воспитанию 
уважения к процессу творчества в области теории и практи-
ческих приложений химии, помогают выпускнику ориенти-
роваться в общественно и личностно значимых проблемах, 
связанных с химией, критически осмысливать информацию и 
применять её для пополнения знаний, решения интеллекту-
альных и экспериментальных исследовательских задач. В це-
лом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня 
изучения ориентировано на формирование у учащихся миро-
воззренческой основы для понимания философских идей, та-
ких как: материальное единство неорганического и органиче-
ского мира, обусловленность свойств веществ их составом и 
строением, познаваемость природных явлений путём экспе-
римента и решения противоречий между новыми фактами и 
теоретическими предпосылками, осознание роли химии в 
решении экологических проблем, а также проблем сбереже-
ния энергетических ресурсов, сырья, создания новых техно-
логий и материалов 

В плане решения задач воспитания, развития и социализа-
ции обучающихся принятые программой подходы к опреде-
лению содержания и построения предмета предусматривают 
формирование у учащихся универсальных учебных действий, 
имеющих базовое значение для различных видов деятельно-
сти: решения проблем, поиска, анализа и обработки инфор-
мации, необходимых для приобретения опыта практической и 
исследовательской деятельности, занимающей важное место 
в познании химии. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

В практике преподавания химии как в основной, так и в 
средней школе, при определении содержательной характери-
стики целей изучения предмета направлением первостепен-
ной значимости традиционно признаётся формирование ос-
нов химической науки как области современного естество-
знания, практической деятельности человека и как одного из 
компонентов мировой культуры С методической точки зре-
ния 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 явля-
ются: 

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

 формирование и развитие представлений о научных ме-
тодах познания веществ и химических реакций, необ-
ходимых 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 эксперимен-
та, соблюдением правил безопасного обращения с ве-
ществами. 

Наряду с этим содержательная характеристика целей и за-
дач изучения предмета в программе уточнена и скорректиро-
вана в соответствии с новыми приоритетами в системе обще-
го среднего образования. Сегодня в преподавании химии в 
большей степени отдаётся предпочтение практической ком-
поненте содержания обучения, ориентированной на подго-
товку выпускника школы, владеющего не набором знаний, а 
функциональной грамотностью, то есть способами и умения-
ми активного получения знаний и применения их в реальной 
жизни для решения практических задач 

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

 адаптация обучающихся к условиям динамично разви-
вающегося мира, формирование интеллектуально раз-
витой личности, готовой к самообразованию, сотруд-
ничеству, самостоятельному принятию грамотных ре-
шений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 
с веществами и их применением; 

 формирование у обучающихся ключевых навыков 
(ключевых компетенций), имеющих универсальное зна-



чение для различных видов деятельности: решения про-
блем, поиска, анализа и обработки информации, необ-
ходимых для приобретения опыта деятельности, кото-
рая занимает важное место в познании химии, а также 
для оценки с позиций экологической безопасности ха-
рактера 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, использо-
вать современные информационные технологии для 
поиска и анализа учебной и научно-популярной ин-
формации химического содержания; 

 формирование и развитие у обучающихся ассоциатив-
ного и логического мышления, наблюдательности, со-
бранности, аккуратности, которые особенно необходи-
мы, в частности, при планировании и проведении хи-
мического эксперимента; 

 воспитание у обучающихся убеждённости в гуманисти-
ческой направленности химии, её важной роли в реше-
нии глобальных проблем рационального природополь-
зования, пополнения энергетических ресурсов и сохра-
нения природного равновесия; осознания необходимо-
сти бережного отношения к природе и своему здоровью, 
а также приобретения опыта использования полученных 
знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, 
связанных с химическими явлениями. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В системе среднего общего образования «Химия», изучае-
мая на базовом уровне, признана обязательным учебным 
предметом, входящим в состав предметной области «Есте-
ственные науки». Учебным планом на её изучение отведено 
68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соот-
ветственно. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися программ среднего общего образования (лич-
ностным, метапредметным и предметным).  

Научно-методической основой для разработки планируе-



мых результатов освоения программ среднего общего образо-
вания является системно-деятельностный подход. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 
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 ос-
новные положения Структурные формулы органических ве-
ществ 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 пре-
вращений: ознакомление с образцами органических веществ 
и материалами на их основе; моделирование молекул орга-
нических веществ; наблюдение и описание демонстрацион-
ных 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), нахож-
дение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд Этилен и 
пропилен — простейшие представители алкенов: физические 
и химические свойства (реакции гидрирования, галогениро-
вания, 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 гид-



рирования, галогенирования, гидратации, горения), получе-
ние и применение 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химиче-
ские свойства (реакции галогенирования и нитрования), по-
лучение и применение Толуол: состав, строение, физиче-
ские и химические свойства (реакции галогенирования и 
нитрования), получение и применение.     Токсичность аре-
нов. Генетическая связь между углеводородами, принадле-
жащими к различным классам 

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

Экспериментальные методы изучения веществ и их пре-
вращений: ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и 
резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделирование моле-
кул углеводородов и галогенопроизводных; проведение прак-
тической работы: получение этилена и изучение его свойств. 

Расчётные задачи 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реак-
ции по известным массе, объёму, количеству одного из ис-
ходных веществ или продуктов реакции). 
 
Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты Метанол и этанол: стро-
ение, физические и химические свойства (реакции с актив-
ными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 
Водородные связи между молекулами спиртов. Действие ме-
танола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строе-
ние, физические и химические свойства (взаимодействие со 
щелочными металлами, качественная реакция на многоатом-
ные 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: строе-
ние, физические и химические свойства (реакции окисления и 



восстановления, качественные реакции), получение и приме-
нение 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты Муравьи-
ная и уксусная кислоты: строение, физические и химические 
свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этери-
фикации), получение и применение. Стеариновая и олеино-
вая кислоты как представители высших карбоновых кислот. 
Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее дей-
ствие 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот 
Гидролиз сложных эфиров Жиры Гидролиз жиров Примене-
ние жиров Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 
полисахариды) Глюкоза — простейший моносахарид: осо-
бенности 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 глюко-
зы 

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 пре-
вращений:проведение, наблюдение и описание демонстра-
ционных опытов: горение спиртов, качественные реакции 
одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), 
многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гид-
роксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным рас-
твором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимо-
действие крахмала с иодом); проведение практической рабо-
ты: свойства раствора уксусной кислоты 

Расчётные задачи 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реак-
ции по известным массе, объёму, количеству одного из ис-
ходных веществ или продуктов реакции) 
 
Азотсодержащие органические соединения 

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. Хими-
ческие свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 
реакции на белки 

Экспериментальные методы изучения веществ и их пре-
вращений: наблюдение и описание демонстрационных опы-
тов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции 
белков. 
 
Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соедине-
ний: мономер, полимер, структурное звено, степень полиме-
ризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 
синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация 
и поликонденсация 

Экспериментальные методы изучения веществ и их пре-
вращений: ознакомление с образцами природных и искус-
ственных волокон, пластмасс, каучуков. 

 Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении органи-

ческой химии в 10 классе осуществляется через использова-
ние как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 
являющихся системными для отдельных предметов есте-
ственно-научного цикла. 

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

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молеку-
ла, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегат-
ное 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 ископае-
мые, топливо, ресурсы 

Технология: пищевые продукты, основы рационального 



питания, моющие средства, лекарственные и косметические 
препараты, материалы из искусственных и синтетических во-
локон 
 
11 КЛАСС. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
Теоретические основы химии 

Химический элемент Атом Ядро атома, изотопы. 
Электронная оболочка Энергетические уровни, подуров-
ни     Атомные орбитали, s-, p-, d-элементы Особенности рас-
пределения электронов по орбиталям в атомах элементов пер-
вых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева. Связь периодического за-
кона и Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева с современной теорией строения атомов Законо-
мерности изменения свойств химических элементов и обра-
зуемых ими простых и сложных веществ по группам и пери-
одам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды хими-
ческой связи (ковалентная неполярная и полярная, ионная, 
металлическая).   Механизмы образования ковалентной 
химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водо-
родная связь. Валентность. Электроотрицательность.  Сте-
пень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

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

Понятие о дисперсных системах Истинные и коллоид-
ные растворы Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений Номенкла-
тура неорганических веществ Генетическая связь неор-
ганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реак-
ций в неорганической и органической химии Закон со-
хранения массы веществ; закон сохранения и превращения 
энергии при химических реакциях 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов 



Обратимые реакции Химическое равновесие Факторы, вли-
яющие на состояние химического равновесия Принцип Ле 
Шателье. 

Электролитическая диссоциация Сильные и слабые элек-
тролиты. Среда водных растворов веществ: кислая, 
нейтральная, щелочная. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их пре-

вращений: демонстрация таблиц «Периодическая система 
химических элементов Д И Менделеева»; изучение моделей 
кристаллических решёток; наблюдение и описание демон-
страционных 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 реак-
ции» 

Расчётные задачи 
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием поня-
тия «массовая доля вещества» 
 
Раздел 2. Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической си-
стеме химических элементов Д. И. Менделеева и особенности 
строения атомов Физические свойства неметаллов Аллотро-
пия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и уг-
лерода). 

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

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

химических элементов Д И Менделеева Особенности строе-
ния электронных оболочек атомов металлов Общие физиче-
ские 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 Применение метал-

лов в быту и технике 
Экспериментальные методы изучения веществ и их пре-

вращений: изучение коллекции «Металлы и сплавы», образ-
цов неметаллов; решение экспериментальных задач; наблю-
дение 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 участву-
ющих в реакции веществ; расчёты массы (объёма, количе-
ства 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 промыш-
ленного получения важнейших веществ 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строи-
тельные материалы, конструкционные материалы, краски, 
стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериа-
лы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования ле-
карственных препаратов; правила безопасного использова-
ния препаратов бытовой химии в повседневной жизни 

Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через ис-
пользование как общих естественно-научных понятий, так и 
понятий, являющихся системными для отдельных предметов 
естественно-научного цикла 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, ги-
потеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, перио-
дичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, изме-
рение, явление 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, 
нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, молекула, энергети-



ческий 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 ископае-
мые, топливо, ресурсы 

Технология: химическая промышленность, металлургия, 
производство строительных материалов, сельскохозяйствен-
ное производство, пищевая промышленность, фармацевтиче-
ская промышленность, производство косметических препа-
ратов, производство конструкционных материалов, элек-
тронная промышленность, нанотехнологии. 

 

Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного 

материала, которые изучаются в ознакомительном плане и не 

включаются в состав предметных результатов освоения ООП 

СОО на базовом уровне. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В ОСНОВ-

НОЙ ШКОЛЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в 
структуре личностных результатов освоения предмета «Хи-
мия» на уровне среднего общего образования выделены сле-
дующие составляющие: 
— осознание обучающимися российской гражданской иден-

тичности 
— готовности к саморазвитию, самостоятельности и само-

определению; 
— наличие мотивации к обучению; 
— целенаправленное развитие внутренних убеждений лич-

ности на основе ключевых ценностей и исторических тра-
диций базовой науки химии; 

— готовность и способность обучающихся руководствовать-
ся в своей деятельности ценностно-смысловыми установ-
ками, присущими целостной системе химического образо-
вания; 

— наличие правосознания экологической культуры и спо-
собности ставить цели и строить жизненные планы 



Личностные результаты освоения предмета «Химия» до-
стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-
сти. Организации в соответствии с гуманистическими, соци-
окультурными, духовно-нравственными ценностями и идеа-
лами российского гражданского общества, принятыми в об-
ществе нормами и правилами поведения, способствующими 
процессам самопознания, саморазвития и нравственного ста-
новления личности обучающихся 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» от-
ражают сформированность опыта познавательной и практи-
ческой деятельности обучающихся по реализации принятых 
в обществе ценностей, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

— осознания обучающимися своих конституционных прав и 
обязанностей, уважения к закону и правопорядку; 

— представления о социальных нормах и правилах межлич-
ностных отношений в коллективе; 

— готовности к совместной творческой деятельности при со-
здании учебных проектов, решении учебных и познава-
тельных задач, выполнении химических экспериментов; 

— способности понимать и принимать мотивы, намерения, 
логику и аргументы других при анализе различных видов 
учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

— ценностного отношения к историческому и научному 
наследию отечественной химии; 

— уважения к процессу творчества в области теории и прак-
тического применения химии, осознания того, что дости-
жения науки есть результат длительных наблюдений, кро-
потливых экспериментальных поисков, постоянного труда 
учёных и практиков; 

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

3. Духовно-нравственного воспитания: 

— нравственного сознания, этического поведения; 
— способности оценивать ситуации, связанные с химически-

ми явлениями, и принимать осознанные решения, ориен-
тируясь 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; 

4. Формирования культуры здоровья: 

— понимания ценностей здорового и безопасного образа 
жизни; необходимости ответственного отношения к соб-
ственному физическому и психическому здоровью; 

— соблюдения правил безопасного обращения с веществами 
в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности; 

— понимания ценности правил индивидуального и коллек-
тивного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; осознания последствий и непри-
ятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-
ков, курения); 

5. 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 различно-
го 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 траек-
тории образования, будущей профессии и реализации соб-
ственных жизненных планов с учётом личностных интере-
сов, способностей к химии, интересов и потребностей об-
щества; 

6. Экологического воспитания: 

— экологически целесообразного отношения к природе, как 
источнику существования жизни на Земле; 

— понимания глобального характера экологических проблем, 
влияния экономических процессов на состояние природ-
ной и социальной среды; 

— осознания необходимости использования достижений хи-
мии для решения вопросов рационального природопользова-
ния; 
— активного неприятия действий, приносящих вред окружа-



ющей природной среде, умения прогнозировать неблаго-
приятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 

— наличия развитого экологического мышления, экологиче-
ской культуры, опыта деятельности экологической 
направленности, умения руководствоваться ими в познава-
тельной, коммуникативной и социальной практике, спо-
собности и умения активно противостоять идеологии хе-
мофобии; 

7. Ценности научного познания: 

— сформированности мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практи-
ки; 
— понимания специфики химии как науки, осознания её роли 

в формировании рационального научного мышления, со-
здании целостного представления об окружающем мире 
как о единстве природы и человека, в познании природных 
закономерностей и решении проблем сохранения природ-
ного равновесия; 

— убеждённости в особой значимости химии для современ-
ной цивилизации: в её гуманистической направленности и 
важной роли в создании новой базы материальной культу-
ры, решении глобальных проблем устойчивого развития 
человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и 
экологической безопасности, в развитии медицины, обес-
печении условий успешного труда и экологически ком-
фортной 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 заключе-
ния на основе научных фактов и имеющихся данных с це-
лью получения достоверных выводов; 

—способности самостоятельно использовать химические 
знания для решения проблем в реальных жизненных ситу-
ациях; 

— 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 про-

фессиональной деятельности 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
«Химия» на уровне среднего общего образования включают: 
значимые для формирования мировоззрения обучающихся 
междисциплинарные (межпредметные) общенаучные поня-
тия, отражающие целостность научной картины мира и спе-
цифику методов познания, используемых в естественных 
науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, систе-
ма, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 
теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 
др ); универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие форми-
рование функциональной грамотности и социальной компе-
тенции обучающихся; способность обучающихся использо-
вать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 
знания и универсальные учебные действия в познавательной 
и социальной практике 

Метапредметные результаты отражают овладение универ-
сальными учебными познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями 

Овладение универсальными учебными познаватель-
ными действиями: 

1. Базовыми логическими действиями: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать про-
блему, всесторонне её рассматривать; 

— определять цели деятельности, задавая параметры и кри-
терии их достижения, соотносить результаты деятельности 
с поставленными целями; 

— использовать при освоении знаний приёмы логического 
мышления — выделять характерные признаки понятий и 
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответству-
ющие понятия для объяснения отдельных фактов и явле-
ний; 

— выбирать основания и критерии для классификации ве-
ществ и химических реакций; 

— устанавливать причинно-следственные связи между изуча-
емыми явлениями; 



— строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктив-
ные, по аналогии), выявлять закономерности и противоре-
чия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы 
и заключения; 

— применять в процессе познания, используемые в химии 
символические (знаковые) модели, преобразовывать мо-
дельные представления — химический знак (символ) эле-
мента, химическая формула, уравнение химической реак-
ции — при решении учебных познавательных и практиче-
ских задач, применять названные модельные представле-
ния для выявления характерных признаков изучаемых ве-
ществ и химических реакций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 

— владеть основами методов научного познания веществ и 
химических реакций; 

— формулировать цели и задачи исследования, использовать 
поставленные и самостоятельно сформулированные вопро-
сы в качестве инструмента познания и основы для форми-
рования гипотезы по проверке правильности высказывае-
мых суждений; 

— владеть навыками самостоятельного планирования и про-
ведения ученических экспериментов, совершенствовать 
умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно про-
гнозировать его результат, формулировать обобщения и 
выводы относительно достоверности результатов исследо-
вания, составлять обоснованный отчёт о проделанной ра-
боте; 

— приобретать опыт ученической исследовательской и про-
ектной деятельности, проявлять способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 

— ориентироваться в различных источниках информации 
(научно-популярная литература химического содержания, 
справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 
информацию различных видов и форм представления, кри-
тически оценивать её достоверность и непротиворечи-
вость; 

— формулировать запросы и применять различные методы 
при поиске и отборе информации, необходимой для вы-



полнения учебных задач определённого типа; 
— приобретать опыт использования информационно-

коммуникативных  технологий и различных поисковых си-
стем; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представ-
ления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т п); 

— использовать научный язык в качестве средства при рабо-
те с химической информацией: применять межпредметные 
(физические и математические) знаки и символы, форму-
лы, аббревиатуры, номенклатуру; 

— использовать и преобразовывать знаково-символические 
средства наглядности 
Овладение универсальными коммуникативными 

действиями: 
— задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе 

диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулиро-
вать свои предложения относительно выполнения предло-
женной задачи; 

— выступать с презентацией результатов познавательной дея-
тельности, 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 мнени-
ями  

Овладение универсальными регулятивными действия-
ми: 

— самостоятельно планировать и осуществлять свою позна-
вательную деятельность, определяя её цели и задачи, кон-
тролировать и по мере необходимости корректировать 
предлагаемый алгоритм действий при выполнении учеб-
ных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффек-
тивный способ их решения с учётом получения новых зна-
ний о веществах и химических реакциях; 

— осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе 
самоанализа и самооценки 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы среднего 



общего образования по химии на базовом уровне ориентиро-
ваны на обеспечение преимущественно общеобразовательной 
и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают: 
специфические для учебного предмета «Химия» научные 
знания, умения и способы действий по освоению, интерпре-
тации и преобразованию знаний, виды деятельности по полу-
чению нового знания и применению знаний в различных 
учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с хи-
мией. В программе предметные результаты представлены по 
годам изучения. 
 
10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая 
химия» отражают: 
1) сформированность представлений: о химической со-

ставляющей естественно-научной картины мира, роли 
химии в познании явлений природы, в формировании 
мышления и культуры личности, её функциональной гра-
мотности, необходимой для решения практических задач 
и экологически обоснованного отношения к своему здо-
ровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включа-
ет: 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, функцио-
нальная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологиче-
ский ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсо-
держащие соединения, мономер, полимер, структурное 
звено, высокомолекулярные соединения); теории и зако-
ны (теория строения органических веществ А М Бутлеро-
ва, закон сохранения массы веществ); закономерности, 
символический язык химии; мировоззренческие знания, 
лежащие в основе понимания причинности и системности 
химических явлений, фактологические сведения о свой-
ствах, составе, получении и безопасном использовании 
важнейших органических веществ в быту и практической 
деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные при-



знаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использо-
вать соответствующие понятия при описании состава, 
строения и превращений органических соединений; 

4) сформированность умений использовать химиче-
скую символику для составления молекулярных и струк-
турных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 
веществ и уравнений химических реакций; изготавли-
вать модели молекул органических веществ для иллю-
страции их химического и пространственного строения; 

5) сформированность умений устанавливать принад-
лежность 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 при-
водить тривиальные названия отдельных органических 
веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, 
глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьи-
ная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеа-
риновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, 
глицин); 

6) сформированность умения определять виды химиче-
ской связи в органических соединениях (одинарные и 
кратные); 

7) сформированность умения применять положения тео-
рии 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, этиленгли-
коль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксус-
ная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксус-
ная кислота); иллюстрировать генетическую связь меж-
ду ними уравнениями соответствующих химических ре-
акций с использованием структурных формул; 

9) сформированность умения характеризовать источ-
ники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 
уголь), способы их переработки и практическое примене-



ние продуктов переработки; 
10) сформированность умений проводить вычисления по 

химическим уравнениям (массы, объёма, количества ис-
ходного 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 приня-
тия решений в конкретных жизненных ситуациях, свя-
занных с веществами и их применением; 

12) сформированность умений соблюдать правила поль-
зования химической посудой и лабораторным оборудо-
ванием, а также правила обращения с веществами в соот-
ветствии с инструкциями по выполнению лабораторных 
химических опытов; 

13) сформированность умений планировать и выпол-
нять химический эксперимент (превращения органиче-
ских веществ при нагревании, получение этилена и изу-
чение его свойств, качественные реакции органических 
веществ, денатурация белков при нагревании, цветные 
реакции белков) в соответствии с правилами техники 
безопасности при обращении с веществами и лаборатор-
ным оборудованием, представлять результаты химиче-
ского эксперимента в форме записи уравнений соответ-
ствующих реакций и формулировать выводы на основе 
этих результатов; 

14) сформированность умений критически анализиро-
вать химическую информацию, получаемую из разных 
источников (СМИ, Интернет и др); 

15) сформированность умений соблюдать правила эколо-
гически целесообразного поведения в быту и трудовой 
деятельности в целях сохранения своего здоровья и 
окружающей природной среды; осознавать опасность 
воздействия на живые организмы определённых органи-
ческих веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояс-
нять на примерах способы уменьшения и предотвраще-
ния их вредного воздействия на организм человека; 

16) для обучающихся с ограниченными возможностями здо-



ровья: умение применять знания об основных доступных 
методах познания веществ и химических явлений; 

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

 
 
11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорга-
ническая химия» отражают: 
1) сформированность представлений: о химической со-

ставляющей естественно-научной картины мира, роли 
химии в познании явлений природы, в формировании 
мышления и культуры личности, её функциональной гра-
мотности, необходимой для решения практических задач 
и экологически обоснованного отношения к своему здо-
ровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включа-
ет: основополагающие понятия (химический элемент, 
атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, 
молекула, моль, молярный объём, валентность, электро-
отрицательность, степень окисления, химическая связь 
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кри-
сталлическая решётка, типы химических реакций, рас-
твор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 
диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хи-
мической реакции, химическое равновесие; теории и за-
коны (теория электролитической диссоциации, периоди-
ческий закон Д И Менделеева, закон сохранения массы 
веществ, закон сохранения и превращения энергии при 
химических реакциях), закономерности, символический 
язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в осно-
ве понимания причинности и системности химических 
явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 
получении и безопасном использовании важнейших не-
органических веществ в быту и практической деятельно-
сти человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные 
признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, исполь-
зовать соответствующие понятия при описании неорга-
нических 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 неорганиче-
ских веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, га-
шёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 
др); 

5) сформированность умений определять валентность 
и степень окисления химических элементов в соединени-
ях различного состава; вид химической связи (ковалент-
ная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях; 
тип кристаллической решётки конкретного вещества 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая); харак-
тер среды в водных растворах неорганических соедине-
ний; 

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

7) сформированность умений раскрывать смысл перио-
дического закона Д И Менделеева и демонстрировать его 
систематизирующую, объяснительную и прогностиче-
скую функции; 

8) сформированность умений характеризовать элек-
тронное строение атомов химических элементов 1—4 пе-
риодов Периодической системы химических элементов Д 
И Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-
электронные орбитали», «энергетические уровни»; объ-
яснять закономерности изменения свойств химических 
элементов и их соединений по периодам и группам Пе-
риодической системы химических элементов Д И Мен-
делеева; 

9) сформированность умений характеризовать (описы-
вать) общие химические свойства неорганических ве-
ществ различных классов; подтверждать существова-
ние генетической связи между неорганическими веще-
ствами с помощью уравнений соответствующих химиче-
ских реакций; 

10) сформированность умения классифицировать хи-



мические реакции по различным признакам (числу и со-
ставу реагирующих веществ, тепловому эффекту реак-
ции, изменению степеней окисления элементов, обрати-
мости реакции, участию катализатора); 

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

12) сформированность умений проводить реакции, под-
тверждающие качественный состав различных неоргани-
ческих 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 зависимо-
сти от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

15) сформированность умений характеризовать химиче-
ские процессы, лежащие в основе промышленного полу-
чения серной кислоты, аммиака, а также сформирован-
ность представлений об общих научных принципах и 
экологических проблемах химического производства; 

16) сформированность умений проводить вычисления с 
использованием понятия «массовая доля вещества в рас-
творе», объёмных отношений газов при химических ре-
акциях, массы вещества или объёма газов по известному 
количеству вещества, массе или объёму одного из участ-
вующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции 
на основе законов сохранения массы веществ, превраще-
ния и сохранения энергии; 

17) сформированность умений соблюдать правила поль-
зования химической посудой и лабораторным оборудова-
нием, а также правила обращения с веществами в соот-
ветствии с инструкциями по выполнению лабораторных 
химических опытов; 

18) сформированность умений планировать и выполнять 
химический эксперимент (разложение пероксида водоро-



да в присутствии катализатора, определение среды рас-
творов веществ с помощью универсального индикатора, 
влияние различных факторов на скорость химической ре-
акции, 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 без-
опасности при обращении с веществами и лабораторным 
оборудованием, представлять результаты химического 
эксперимента в форме записи уравнений соответствую-
щих реакций и формулировать выводы на основе этих 
результатов; 

19) сформированность умений критически анализиро-
вать химическую информацию, получаемую из разных 
источников (СМИ, Интернет и др); 

20) сформированность умений соблюдать правила эколо-
гически целесообразного поведения в быту и трудовой 
деятельности в целях сохранения своего здоровья и окру-
жающей природной среды; осознавать опасность воздей-
ствия на живые организмы определённых веществ, пони-
мая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах спосо-
бы уменьшения и предотвращения их вредного воздей-
ствия на организм человека; 

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

22) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение ис-

пользовать рельефно точечную систему обозначений Л Брай-

ля для записи химических формул. 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) Всего 68 ч 
10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 1 ч в неделю, всего 34 ч 

 

Темы и количе-
ство часов, от-
водимое на их 
изучение 

Основное содержание Основные виды деятель-
ности обучающихся 

Виды кон-

троля 

Исполь-

зование 

оборудо-

вания 
«Точка 
роста» 

  Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

Тема 1. Предмет 
органической 
химии. Теория 
химического 
строения орга-
нических соеди-
нений (3 ч) 

Предмет органической 
химии: её возникнове-
ние, развитие и значение 
в получении новых ве-
ществ и материалов. 
Теория строения органи-
ческих соединений А. М. 
Бутлерова, её основные 
положения. Структур-
ные формулы органиче-
ских веществ. Гомоло-
гия, изомерия. Химиче-
ская связь в органиче-
ских соединениях: крат-

 Раскрывать смысл изу-
чаемых понятий (выяв-
лять их характерные при-
знаки), устанавливать их 
взаимосвязь.  
 Применять положения 
теории строения органи-
ческих соединений А. М. 
Бутлерова для объясне-
ния зависимости свойств 
веществ от их состава и 
строения.  
 Использовать химиче-
скую символику для со-

Стартовая 

контроль-

ная работа  

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 



ные связи, σ- и π-связи. 
Представление о клас-
сификации органических 
веществ. Номенклатура 
органических соедине-
ний (систематическая) и 
тривиальные названия 
важнейших представи-
телей классов органиче-
ских веществ. 
Демонстрации — озна-
комление с образцами 
органических веществ и 
материалами на их осно-
ве; — опыты по превра-
щению органических 
веществ при нагревании 
(плавление, обугливание 
и горение). Лаборатор-
ный опыт — моделиро-
вание молекул органиче-
ских веществ 

ставления молекулярных 
и структурных (развёрну-
той, сокращённой) фор-
мул органических ве-
ществ.  
 Определять виды хими-
ческой связи (одинарные, 
кратные) в органических 
соединениях. 
 Раскрывать роль органи-
ческой химии в жизни 
человека, иллюстриро-
вать связь с другими 
науками.  
 Наблюдать и описывать 
демонстрационные опы-
ты; проводить и описы-
вать лабораторные опыты 

Раздел 2. Углеводороды (13 ч) 

Тема 2. Пре-
дельные углево-
дороды — алка-

Алканы: состав и строе-
ние, гомологический 
ряд. Метан и этан — 

Раскрывать смысл изуча-
емых понятий (выявлять 
их характерные призна-

Кон-

трольная 

Цифро-

вая лабо-



ны (2 ч) простейшие представи-
тели алканов: физиче-
ские и химические свой-
ства (реакции замещения 
и горения), нахождение 
в природе, получение и 
применение 

ки), устанавливать их 
взаимосвязь, использо-
вать соответствующие 
понятия при описании 
состава, строения и пре-
вращений органических 
соединений.  
 Использовать химиче-
скую символику для со-
ставления молекулярных 
и структурных (развёрну-
той, сокращённой) фор-
мул органических ве-
ществ. 
 Устанавливать принад-
лежность веществ к 
определённому классу 
углеводородов по составу 
и строению, называть их 
по систематической но-
менклатуре; приводить 
тривиальные названия 
отдельных представите-
лей углеводородов. 
 Определять виды хими-
ческой связи в молекулах 

работа  ратория  
 

Тема 3. Непре-
дельные углево-
дороды: алкены, 
алкадиены, ал-
кины (6 ч) 

Алкены: состав и строе-
ние, гомологический 
ряд. Этилен и пропи-
лен  — простейшие 
представители алкенов: 
физические и химиче-
ские свойства (реакции 
гидрирования, галогени-
рования, гидратации, 
окисления и полимери-
зации), получение и 
применение. Алкадиены. 
Бутадиен-1,3 и метилбу-
тадиен-1,3: строение, 
важнейшие химические 
свойства (реакция поли-
меризации). Получение 
синтетического каучука 
и резины. Алкины: со-

 



став и особенности стро-
ения, гомологический 
ряд. Ацетилен  — про-
стейший представитель 
алкинов: состав, строе-
ние, физические и хими-
ческие свойства (реак-
ции гидрирования, гало-
генирования, гидрата-
ции, горения), получение 
и применение 

углеводородов; характе-
ризовать зависимость 
реакционной способно-
сти углеводородов от 
кратности ковалентной 
связи.  
 Характеризовать состав, 
строение, применение, 
физические и химические 
свойства, важнейшие 
способы получения ти-
пичных представителей 
различных классов угле-
водородов (метана, этана, 
этилена, ацетилена, бута-
диена-1,3, бензола).  
 Выявлять генетическую 
связь между углеводоро-
дами и подтверждать её 
наличие уравнениями 
соответствующих хими-
ческих реакций с исполь-
зованием структурных 
формул.  
 Характеризовать источ-
ники углеводородного 

Тема 4. Арома-
тические угле-
водороды (2 ч) 

Арены. Бензол: состав, 
строение, физические и 
химические свойства 
(реакции галогенирова-
ния и нитрования), по-
лучение и применение. 
Толуол: состав, строе-
ние, физические и хими-
ческие свойства (реак-
ции галогенирования и 
нитрования), получение 
и применение. Токсич-
ность аренов. Генетиче-
ская связь углеводоро-
дов, принадлежащих к 

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 



различным классам сырья (нефть, природный 
газ, уголь), способы их 
переработки и практиче-
ское применение получа-
емых продуктов. 
Использовать естествен-
но-научные методы по-
знания — проведение, 
наблюдение и описание 
химического экспери-
мента (лабораторные и 
практические работы).  
 Следовать правилам без-
опасной работы в лабора-
тории при использовании 
химической посуды и 
оборудования, а также 
правилам обращения с 
веществами в соответ-
ствии с инструкциями по 
выполнению лаборатор-
ных опытов и практиче-
ских работ по получению 
и изучению органических 
веществ.  
 Представлять результаты 

Тема 5. Природ-
ные источники 
углеводородов и 
их переработка 
(3 ч) 

Природные источники 
углеводородов. Природ-
ный газ и попутные 
нефтяные газы. Нефть и 
её происхождение. Спо-
собы переработки нефти: 
перегонка, крекинг (тер-
мический, каталитиче-
ский), пиролиз. Продук-
ты переработки нефти, 
их применение в про-
мышленности и в быту. 
Каменный уголь и про-
дукты его переработки 

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 

 Демонстрация — кол-
лекции «Нефть» и 
«Уголь». Лабораторные 
опыты — ознакомление 
с образцами пластмасс, 
каучуков и резины; — 
моделирование молекул 
углеводородов и галоге-
нопроизводных. 
Практическая работа № 
1. Получение этилена и 

 



изучение его свойств. 
Вычисления — по урав-
нению химической реак-
ции (массы, объёма, ко-
личества исходного ве-
щества или продукта 
реакции по известным 
массе, объёму, количе-
ству одного из исходных 
веществ или продуктов 
реакции) 

эксперимента в форме 
записи уравнений соот-
ветствующих реакций и 
делать выводы на их ос-
нове. 
 Проводить вычисления 
по уравнению химиче-
ской реакции.  
 Самостоятельно плани-
ровать и осуществлять 
свою познавательную 
деятельность; принимать 
активное участие в груп-
повой учебной деятель-
ности 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (13 ч) 

Тема 6. Спирты. 
Фенол (3 ч) 

Предельные одноатом-
ные спирты. Метанол и 
этанол: строение, физи-
ческие и химические 
свойства (реакции с ак-
тивными металлами, га-
логеноводородами, го-
рение), применение. Во-
дородная связь. Дей-
ствие метанола и этанола 

Раскрывать смысл изуча-
емых понятий (выявлять 
их характерные призна-
ки), устанавливать их 
взаимосвязь, использо-
вать соответствующие 
понятия при описании 
состава, строения и пре-
вращений органических 
соединений.  

Кон-

трольная 

работа 

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 



на организм человека. 
Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль и глице-
рин: строение, физиче-
ские и химические свой-
ства (взаимодействие со 
щелочными металлами, 
качественная реакция на 
многоатомные спирты). 
Действие на организм 
человека. Применение 
глицерина и этиленгли-
коля. Фенол. Строение 
молекулы, физические и 
химические свойства 
фенола. Токсичность 
фенола. Применение фе-
нола 

 Использовать химиче-
скую символику для со-
ставления молекулярных 
и структурных (развёрну-
той, сокращённой) фор-
мул органических ве-
ществ. 
Устанавливать принад-
лежность веществ к 
определённому классу по 
составу и строению, 
называть их по система-
тической номенклатуре; 
приводить тривиальные 
названия отдельных 
представителей кисло-
родсодержащих соедине-
ний.  
 Характеризовать состав, 
строение, применение, 
физические и химические 
свойства, важнейшие 
способы получения ти-
пичных представителей 
различных классов кис-
лородсодержащих соеди-

Тема 7. Альде-
гиды. Карбоно-
вые кислоты. 
Сложные эфиры 
(7 ч) 

Альдегиды и кетоны. 
Формальдегид, ацеталь-
дегид: строение, физиче-
ские и химические свой-
ства (реакции окисления 
и восстановления, каче-
ственные реакции), по-
лучение и применение.  

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 



Одноосновные предель-
ные карбоновые кисло-
ты. Муравьиная и уксус-
ная кислоты: строение, 
физические и химиче-
ские свойства (свойства, 
общие для класса кис-
лот, реакция этерифика-
ции), получение и при-
менение. Стеариновая и 
олеиновая кислоты как 
представители высших 
карбоновых кислот. Мы-
ла как соли высших кар-
боновых кислот, их мо-
ющее действие. Слож-
ные эфиры как произ-
водные карбоновых кис-
лот. Гидролиз сложных 
эфиров. Жиры. Гидролиз 
жиров. Применение жи-
ров. Биологическая роль 
жиров 

нений (метанола, этано-
ла, глицерина, фенола, 
формальдегида, ацеталь-
дегида, уксусной кисло-
ты, глюкозы, крахмала, 
целлюлозы); выявлять 
генетическую связь меж-
ду ними и подтверждать 
её наличие уравнениями 
соответствующих хими-
ческих реакций с исполь-
зованием структурных 
формул.  
 Описывать состав, хи-
мическое строение и 
применение жиров, ха-
рактеризовать их значе-
ние для жизнедеятельно-
сти организмов.  Осозна-
вать опасность воздей-
ствия на живые организ-
мы определённых орга-
нических веществ и по-
яснять на примерах спо-
собы уменьшения и 
предотвращения их вред-

Тема 8. Углево-
ды (3 ч) 

Углеводы: состав, клас-
сификация углеводов 
(моно-, ди- и полисаха-

Цифро-

вая лабо-



риды). Глюкоза — про-
стейший моносахарид: 
особенности строения 
молекулы, физические и 
химические свойства 
(взаимодействие с гид-
роксидом меди(II), окис-
ление аммиачным рас-
твором оксида сереб-
ра(I), восстановление, 
брожение глюкозы), 
нахождение в природе, 
применение, биологиче-
ская роль. Фотосинтез. 
Фруктоза как изомер 
глюкозы. Крахмал и 
целлюлоза как природ-
ные полимеры. Строение 
крахмала и целлюлозы. 
Физические и химиче-
ские свойства крахмала 
(гидролиз, качественная 
реакция с йодом) 

ного воздействия на ор-
ганизм человека. 
Использовать естествен-
но-научные методы по-
знания — проведение, 
наблюдение и описание 
химического экспери-
мента (лабораторные и 
практические работы).  
 Следовать правилам без-
опасной работы в лабора-
тории при использовании 
химической посуды и 
оборудования, а также 
правилам обращения с 
веществами в соответ-
ствии с инструкциями 
выполнения лаборатор-
ных опытов и практиче-
ских работ по получению 
и изучению органических 
веществ.  Представлять 
результаты эксперимента 
в форме записи уравне-
ний соответствующих 
реакций и делать выводы 

ратория  
 

 Лабораторные опыты — 
горение спиртов; — 
окисление этанола окси-

 



дом меди(II); — взаимо-
действие глицерина с 
гидроксидом меди(II); — 
окисление альдегидов 
аммиачным раствором 
оксида серебра(I) и гид-
роксидом меди(II); — 
взаимодействие крахма-
ла с йодом. Практиче-
ская работа № 2. Свой-
ства раствора уксусной 
кислоты. Вычисления — 
по уравнению химиче-
ской реакции (массы, 
объёма, количества ис-
ходного вещества или 
продукта реакции по из-
вестным массе, объёму, 
количеству одного из 
исходных веществ или 
продуктов реакции) 

на их основе.  
 Проводить вычисления 
по уравнению химиче-
ской реакции.  
 Самостоятельно плани-
ровать и осуществлять 
свою познавательную 
деятельность; принимать 
активное участие в груп-
повой учебной деятель-
ности 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (3 ч) 

Тема 9. Амины. 
Аминокислоты. 
Белки (3 ч) 

Аминокислоты как ам-
фотерные органические 
соединения. Физические 
и химические свойства 

Раскрывать смысл изуча-
емых понятий (выявлять 
их характерные призна-
ки), устанавливать их 

 Цифро-

вая лабо-

ратория  



аминокислот (на приме-
ре глицина). Биологиче-
ское значение аминокис-
лот. Пептиды. Белки как 
природные высокомоле-
кулярные соединения. 
Первичная, вторичная и 
третичная структура 
белков. Химические 
свойства белков: гидро-
лиз, денатурация, каче-
ственные реакции на 
белки. Демонстрации — 
денатурация белков при 
нагревании; — цветные 
реакции белков. 

взаимосвязь, использо-
вать соответствующие 
понятия при описании 
состава, строения и пре-
вращений органических 
соединений.  
 Использовать химиче-
скую символику для со-
ставления молекулярных 
и структурных (развёрну-
той, сокращённой) фор-
мул органических ве-
ществ.  
 Определять принадлеж-
ность веществ к опреде-
лённому классу по соста-
ву и строению, называть 
их по систематической 
номенклатуре; приводить 
тривиальные названия 
отдельных представите-
лей.  
 Характеризовать состав, 
строение, применение, 
физические и химические 
свойства, важнейшие 

 



способы получения ти-
пичных представителей 
азотсодержащих соеди-
нений (глицина и бел-
ков). 
 Пояснять на примерах 
значение белков для ор-
ганизма человека.  
 Использовать естествен-
но-научные методы по-
знания — наблюдать и 
описывать демонстраци-
онный эксперимент.  
 Самостоятельно плани-
ровать и осуществлять 
свою познавательную 
деятельность; принимать 
активное участие в груп-
повой учебной деятель-
ности 

Раздел. 5. Высокомолекулярные соединения (2 ч) 

Тема 10. Пласт-
массы. Каучуки. 
Волокна (2 ч) 

Основные понятия хи-
мии высокомолекуляр-
ных соединений: моно-
мер, полимер, структур-
ное звено, степень поли-

 Владеть изучаемыми 
химическими понятиями: 
раскрывать смысл изуча-
емых понятий и приме-
нять эти понятия при 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 



меризации, средняя мо-
лекулярная масса. Ос-
новные методы синтеза 
высокомолекулярных 
соединений — полиме-
ризация и поликонден-
сация. Демонстрация — 
ознакомление с образца-
ми природных и искус-
ственных волокон, 
пластмасс, каучуков 

описании состава и стро-
ения высокомолекуляр-
ных органических ве-
ществ, для объяснения 
отдельных фактов и яв-
лений.  
 Использовать химиче-
скую символику для со-
ставления структурных 
формул веществ и урав-
нений реакций полиме-
ризации и поликонденса-
ции 

 

11 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 1 ч в неделю, всего 34 ч 

 

 

Темы и коли-
чество часов, 
отводимое на 
их изучение 

Основное содержание Основные виды деятель-
ности обучающихся 

Виды кон-
троля 

Исполь-

зование 

оборудо-

вания 

«Точка 

роста» 

Раздел 1. Теоретические основы химии (13 ч) 

Тема 1. Строе- Химический элемент.  Раскрывать смысл изуча-   



ние атомов. 
Периодический 
закон и Перио-
дическая си-
стема химиче-
ских элементов 
Д. И. Менделе-
ева (4 ч) 

Атом. Ядро атома, изо-
топы. Электронная обо-
лочка. Энергетические 
уровни, подуровни. 
Атомные орбитали, s-, p-
, d-элементы. Особенно-
сти распределения элек-
тронов по орбиталям в 
атомах элементов пер-
вых четырёх периодов. 
Электронная конфигура-
ция атомов. Периодиче-
ский закон и Периодиче-
ская система химических 
элементов Д. И. Менде-
леева. Связь периодиче-
ского закона и Периоди-
ческой системы химиче-
ских элементов Д. И. 
Менделеева 
с современной теорией 
строения атомов. Зако-
номерности изменения 
свойств химических эле-
ментов и образуемых 
ими простых и сложных 

емых понятий (выявлять 
их характерные признаки), 
устанавливать их взаимо-
связь.  
 Раскрывать смысл перио-
дического закона Д. И. 
Менделеева и демонстри-
ровать его систематизи-
рующую, объяснительную 
и прогностическую функ-
ции.  
 Характеризовать элек-
тронное строение атомов 
химических элементов 1—
4 периодов, используя по-
нятия «s-, p-, d-
электронные орбитали», 
«энергетические уровни».  
 Объяснять закономерно-
сти изменения свойств 
химических элементов 
и  их соединений по пери-
одам и группам Периоди-
ческой системы химиче-
ских элементов Д. И. Мен-
делеева 



веществ по группам и 
периодам. 
Значение периодическо-
го закона в развитии 
науки. Демонстрации 
Виды таблиц «Периоди-
ческая система химиче-
ских элементов Д. И. 
Менделеева» 

Тема 2. Строе-
ние вещества. 
Многообразие 
веществ (4 ч) 

Строение вещества. Хи-
мическая связь. Виды 
химической связи (кова-
лентная неполярная и 
полярная, ионная, метал-
лическая). Механизмы 
образования ковалентной 
химической связи (об-
менный и донорно-
акцепторный). Водород-
ная связь. Валентность. 
Электроотрицательность. 
Степень окисления. Ио-
ны: катионы и анионы. 
Вещества молекулярного 
и немолекулярного стро-
ения. Закон постоянства 

Раскрывать смысл изучае-
мых понятий (выделять их 
характерные признаки) и 
применять эти понятия 
при описании состава и 
строения веществ, для 
объяснения отдельных 
фактов и явлений.  
Определять виды химиче-
ской связи (ковалентной, 
ионной, металлической, 
водородной) в соединени-
ях; тип кристаллической 
решётки конкретного ве-
щества.  
 Определять валентность и 
степень окисления хими-

  



состава вещества. Типы 
кристаллических решё-
ток и свойства веществ. 
Понятие о дисперсных 
системах. Истинные и 
коллоидные растворы. 
Массовая доля вещества 
в растворе. Классифика-
ция неорганических со-
единений. Номенклатура 
неорганических веществ. 
Генетическая связь неор-
ганических веществ, 
принадлежащих к  раз-
личным классам 

ческих элементов в соеди-
нениях различного соста-
ва.  
 Проводить вычисления с 
использованием понятия 
«массовая доля вещества в 
растворе» 

Тема 3. Хими-
ческие реакции 
(6 ч) 

Химическая реакция. 

Классификация химиче-

ских реакций в неорга-

нической и органической 

химии. Закон сохранения 

массы веществ; закон 

сохранения и превраще-

ния энергии при химиче-

ских реакциях. Скорость 

реакции, её зависимость 

Объяснять зависимость 
скорости химической ре-
акции от различных фак-
торов.  
 Определять характер 
смещения химического 
равновесия в зависимости 
от внешнего воздействия 
(принцип Ле Шателье).  
 Составлять уравнения ре-
акций различных типов; 

Стартовая 

контрольная 

работа 

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 



от различных факторов. 

Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. 

Факторы, влияющие на 

состояние химического 

равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Электролити-

ческая диссоциация. 

Сильные и слабые элек-

тролиты. Среда водных 

растворов веществ: кис-

лая, нейтральная, ще-

лочная. Понятие о водо-

родном показателе (pH) 

раствора. Реакции ион-

ного обмена. Гидролиз 

органических и неорга-

нических веществ. Окис-

лительно-

восстановительные реак-

ции.   
Понятие об электролизе 
расплавов и растворов 
солей. Применение элек-
тролиза. 

полные и сокращённые 
ионные уравнения реак-
ций, учитывая условия, 
при которых эти реакции 
идут до конца.  
 Подтверждать существо-
вание генетической связи 
между неорганическими 
веществами с помощью 
уравнений соответствую-
щих химических реакций.  
Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент: по опреде-
лению среды водных рас-
творов веществ, выявле-
нию условий протекания 
реакций ионного обмена, 
изучению влияния различ-
ных факторов на скорость 
реакций. 
 Следовать правилам поль-
зования химической посу-
дой и лабораторным обо-
рудованием.  
 Представлять результаты 



Демонстрации — модели 
кристаллических решё-
ток; — разложение пе-
роксида водорода в при-
сутствии катализатора. 
Лабораторные работы — 
проведение реакций 
ионного обмена; — 
определение среды рас-
творов веществ с помо-
щью универсального ин-
дикатора. Практическая 
работа № 1. Влияние 
различных факторов на 
скорость химической 
реакции. Вычисления — 
расчеты с использовани-
ем понятия «массовая 
доля растворённого ве-
щества»; — расчёты по 
уравнениям химических 
реакций, в том числе 
термохимические расчё-
ты 

химического эксперимента 
в форме записи уравнений 
соответствующих реакций 
и делать выводы на их ос-
нове.  
 Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций, в том числе тер-
мохимические расчёты 

Раздел 2. Неорганическая химия (16 ч) 

Тема 4. Метал- Металлы. Положение  Раскрывать смысл изуча- Практиче- Цифровая 



лы (6 ч) металлов в Периодиче-
ской системе химиче-
ских элементов Д. И. 
Менделеева. Особенно-
сти строения электрон-
ных оболочек атомов 
металлов. Общие физи-
ческие свойства метал-
лов. Сплавы металлов. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
Химические свойства 
важнейших металлов 
(натрий, калий, кальций, 
магний, алюминий, цинк, 
хром, железо, медь) и их 
соединений. Общие спо-
собы получения метал-
лов. Металлургия. Кор-
розия металлов. Спосо-
бы защиты от коррозии. 
Применение металлов в 
быту и технике 

емых понятий (выделять 
их характерные признаки) 
и применять эти понятия 
при описании состава и 
строения веществ, для 
объяснения отдельных 
фактов и явлений.  
 Объяснять общие законо-
мерности в изменении 
свойств элементов — ме-
таллов и их соединений с 
учётом строения их ато-
мов и положения в Перио-
дической системе химиче-
ских элементов Д. И. Мен-
делеева.  
 Характеризовать (описы-
вать) общие химические 
свойства металлов, их 
важнейших соединений, 
подтверждая это описание 
примерами уравнений со-
ответствующих химиче-
ских реакций; применение 
металлов в различных об-
ластях, а также использо-

ская работа  лаборато-

рия  
 

 



вание их для создания со-
временных материалов и 
технологий.  
 Раскрывать сущность 
окислительно-
восстановительных реак-
ций посредством состав-
ления электронного балан-
са этих реакций.  
 Проводить реакции, под-
тверждающие характер-
ные свойства изучаемых 
веществ; распознавать 
опытным путём ионы ме-
таллов, присутствующие в 
водных растворах.  
 Наблюдать и описывать 
демонстрационные опыты; 
проводить и описывать 
химический эксперимент 
(лабораторные и практи-
ческие работы). Представ-
лять результаты химиче-
ского эксперимента в 
форме записи уравнений 
соответствующих реакций 



и делать выводы на их ос-
нове.  
 Следовать правилам поль-
зования химической посу-
дой и лабораторным обо-
рудованием.  
 Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций. 
 Самостоятельно планиро-
вать и осуществлять свою 
познавательную деятель-
ность; принимать активное 
участие в групповой учеб-
ной деятельности 

Тема 5. Неме-
таллы (9 ч) 

Неметаллы. Положение 
неметаллов в Периоди-
ческой системе химиче-
ских элементов Д. И. 
Менделеева и особенно-
сти строения атомов. 
Физические свойства 
неметаллов. Аллотропия 
неметаллов (на примере 
кислорода, серы, фосфо-
ра и углерода). 

Раскрывать смысл изучае-
мых понятий (выделять их 
характерные признаки) и 
применять эти понятия 
при описании состава и 
строения веществ, для 
объяснения отдельных 
фактов и явлений. 
Объяснять общие законо-
мерности в изменении 
свойств неметаллов и  их 

Контроль-

ная работа 

Цифро-

вая лабо-

ратория  
 

 

 

 



Химические свойства 
важнейших неметаллов 
(галогенов, серы, азота, 
фосфора, углерода и 
кремния) и их соедине-
ний (оксидов, кислород-
содержащих кислот, во-
дородных соединений). 
Применение важнейших 
неметаллов и  их соеди-
нений 

соединений с учётом стро-
ения их атомов и положе-
ния в Периодической си-
стеме химических элемен-
тов Д. И. Менделеева.  
 Характеризовать (описы-
вать) общие химические 
свойства неметаллов, их 
важнейших соединений, 
подтверждая это описание 
примерами уравнений со-
ответствующих химиче-
ских реакций.  
 Характеризовать влияние 
неметаллов и их соедине-
ний на живые организмы; 
описывать применение в 
различных областях прак-
тической деятельности 
человека.  
 Раскрывать сущность 
окислительно-
восстановительных реак-
ций посредством состав-
ления электронного балан-
са этих реакций.  



 Проводить реакции, под-
тверждающие характер-
ные свойства изучаемых 
веществ; распознавать 
опытным путём анионы, 
присутствующие в водных 
растворах.  
 Наблюдать и описывать 
демонстрационные опыты; 
проводить и описывать 
химический эксперимент 
(лабораторные и практи-
ческие работы). 
 Представлять результаты 
химического эксперимента 
в форме записи уравнений 
соответствующих реакций 
и делать выводы на их ос-
нове.  
 Следовать правилам поль-
зования химической посу-
дой и лабораторным обо-
рудованием.  
 Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций.  



 Самостоятельно планиро-
вать и осуществлять свою 
познавательную деятель-
ность; принимать активное 
участие в групповой учеб-
ной деятельности. 

Тема 6 Связь 
неорганиче-
ских и органи-
ческих веществ 
(2 часа) 

 Проводить реакции, под-
тверждающие характер-
ные свойства изучаемых 
веществ; распознавать 
опытным путём анионы, 
присутствующие в водных 
растворах.  
 Наблюдать и описывать 
демонстрационные опыты; 
проводить и описывать 
химический эксперимент 
(лабораторные и практи-
ческие работы). 
 Представлять результаты 
химического эксперимента 
в форме записи уравнений 
соответствующих реакций 
и делать выводы на их ос-
нове.  
 Следовать правилам поль-

  



зования химической посу-
дой и лабораторным обо-
рудованием.  
 Проводить вычисления по 
уравнениям химических 
реакций.  
 Самостоятельно планиро-
вать и осуществлять свою 
познавательную деятель-
ность; принимать активное 
участие в групповой учеб-
ной деятельности. 



 Демонстрации — образ-
цы неметаллов; — взаи-
модействие меди с азот-
ной кислотой различной 
концентрации; — кол-
лекция «Металлы и 
сплавы». Лабораторные 
опыты — качественные 
реакции на анионы и ка-
тион аммония; — взаи-
модействие гидроксида 
алюминия с растворами 
кислот и щелочей; — 
качественные реакции на 
катионы металлов. 
Практические работы № 
2. Решение эксперимен-
тальных задач по теме 
«Неметаллы»; № 3. Ре-
шение эксперименталь-
ных задач по теме «Ме-
таллы». Вычисления — 
расчёты массы вещества 
или объёма газов по из-
вестному количеству 
вещества, массе или объ-

   



ёму одного из участву-
ющих в реакции ве-
ществ; расчёты массы 
(объёма, количества ве-
щества) продуктов реак-
ции, если одно из ве-
ществ имеет примеси; — 
расчёты массы (объёма, 
количества вещества) 
продукта реакции, если 
одно из веществ дано в 
виде раствора с опреде-
лённой массовой долей 
растворённого вещества. 



Раздел 3. Химия и жизнь (4 ч) 

Тема 7. Химия 
и  жизнь (4 ч) 

Роль химии в обеспече-
нии экологической, 
энергетической и пище-
вой безопасности, разви-
тии медицины. Понятие 
о научных методах по-
знания веществ и хими-
ческих реакций. Пред-
ставления об общих 
научных принципах 
промышленного получе-
ния важнейших веществ. 
Человек в мире веществ 
и материалов: важней-
шие строительные мате-
риалы, конструкционные 
материалы, краски, стек-
ло, керамика, материалы 
для электроники, нано-
материалы, органические 
и минеральные удобре-
ния. Химия и здоровье 
человека: правила ис-
пользования лекарствен-
ных препаратов; правила 

 Раскрывать роль химии в 
решении энергетических, 
сырьевых и экологических 
проблем человечества, 
описывать основные 
направления развития хи-
мической науки и техно-
логии.  
 Применять правила без-
опасного обращения с ве-
ществами, используемыми 
в повседневной жизни, 
правила поведения в целях 
сбережения здоровья 
и  окружающей природной 
среды; понимать вред 
(опасность) воздействия 
на живые организмы 
определённых веществ, 
смысл показателя пдк, по-
яснять на примерах спосо-
бы уменьшения и предот-
вращения их вредного 
воздействия.  
 Анализировать и крити-

Итоговая 
контрольная 
работа  

Цифровая 
лаборато-
рия  



безопасного использова-
ния препаратов бытовой 
химии в повседневной 
жизни 

чески оценивать информа-
цию, связанную с химиче-
скими процессами и их 
влиянием на состояние 
окружающей среды.  
 Использовать полученные 
знания и  представления о 
сферах деятельности, свя-
занных с наукой и совре-
менными технологиями, 
как основу для ориентации 
в выборе своей будущей 
профессиональной дея-
тельности.  
 Принимать участие в об-
суждении проблем хими-
ческой и экологической 
направленности, высказы-
вать собственную пози-
цию по проблеме и  пред-
лагать возможные пути её 
решения 

     

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 

Результаты обучения химии должны соответство-

вать общим задачам предмета и требованиям к его усвое-

нию. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной 

системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

Глубина (соответствие изученным теоретическим 

обобщениям); 

Осознанность (соответствие требуемым в программе 

умениям применять полученную информацию); 

Полнота (соответствие объёму программы и инфор-

мации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок 

(существенные и несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глу-

биной и осознанностью ответа (например, ученик непра-

вильно указал основные признаки понятий, явлений, харак-

терные свойства веществ, неправильно сформулировал за-

кон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретиче-

ские знания для объяснения или предсказания явлений, уста-

новления причинно-следственной связи, сравнения и клас-

сификации явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой 

ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарак-

терного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнима-

тельности (например, на два или более уравнений реакции в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона).  



Результаты обучения по данной программе проверя-

ются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; 

Материал изложен в определённой логической после-

довательности, литературным языком; 

Ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; 

Материал изложен в определённой логической после-

довательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может ис-

править при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа. 

Оценка практических работ. 

Оценка ставится на основании наблюдения за уча-

щимися и письменного отчёта за работу. 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 



Эксперимент осуществлён по плану с учётом техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудовани-

ем; 

Проявлены организационно-трудовые умения (под-

держиваются чистота рабочего места и порядок на столе, 

экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведён не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее чем наполови-

ну или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены две и более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспе-

риментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные зада-

чи. 

Отметка «5»: 

План решения составлен правильно; 

Правильно осуществлён подбор химических реакти-

вов и оборудования; 



Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

План решения составлен правильно; 

Правильно осуществлён подбор химических реакти-

вов и оборудования, но допущено не более двух несуще-

ственных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

План решения составлен правильно; 

Правильно осуществлён подбор химических реакти-

вов и оборудования, не допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены две и более ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объясне-

нии и выводах. 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

Оценка умений решать расчётные задачи. 

Отметка «5»: 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существен-

ных ошибок, но допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

В логическом рассуждении и решении нет существен-

ных ошибок, но допущена существенная ошибка в математи-

ческих расчётах. 

Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рас-

суждении и решении. 

Отметка «1»: 



Отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный, возможна несуществен-

ная ошибка. 

Отметка «4»: 

Ответ неполный или допущено не долее двух несуще-

ственных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее чем наполовину, допуще-

на одна существенная ошибка и при этом две-три несуще-

ственные. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена меньше чем наполовину или со-

держит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной ра-

боты необходимо учитывать требования единого орфографи-

ческого режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректи-

рует предшествующие при выставлении отметки за четверть,  

полугодие, год. 

При тестировании и оценивании комплексной ра-

боты все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка вы-

ставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения зада-

ния 

Отметка 

80% и более отлично 

60-79% хорошо 

40-59% удовлетворительно 



0-39% неудовлетворитель-

но 

 
Критерии оценки Зачет: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он 

знает основные определения, последователен в изложении 

материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, вла-

деет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

он не знает основных определений, непоследователен и 

сбивчив в изложении материала, не обладает определенной 

системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении прак-

тических заданий. 
 

Описание материально-технической базы центра 

«Точка роста», используемого для реализации обра-

зовательных программ в рамках преподавания хи-

мии 

 

Цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ), про-

граммно-аппаратный комплекс, датчиковая система — ком-

плект учебного оборудования, включающий измерительный 

блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с 

персональным компьютером, и набор датчиков, регистриру-

ющих значения различных физических величин. 

Беспроводной мультидатчик с 3-мя встроенными дат-

чиками: 

- Датчик температуры – простой и надёжный датчик, 

предназначен для измерения температуры в водных раство-

рах и в газовых средах. Имеет различный диапазон измере-



 

ний от –20 до +140 ◦С. Технические характеристики датчика 

указаны в инструкции по эксплуатации.  

- Датчик рН предназначен для измерения водородного 

показателя (рН) водных растворов в различных исследова-

ниях объектов окружающей среды. 

- Датчик электропроводности предназначен для изме-

рения удельной электропроводности жидкостей, в том числе 

и водных растворов веществ. Применяется при изучении 

теории электролитической диссоциации, характеристик вод-

ных растворов. 

Отдельный датчик - датчик оптической плотности 

(колориметр) – предназначен для измерения оптической 

плотности окрашенных растворов. Используется при изуче-

нии тем «Растворы», «Скорость химических реакций», опре-

делении концентрации окрашенных ионов. 

Набор лабораторной остнастки 

Перечень доступных источников информации 

1) ГИС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/  

2) Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования 

естественнонаучной грамотности . 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

3) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов .http://school-collection .edu.ru/catalog  

4)  Сайт Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов . http://fcior.edu.ru/ 

 

 

https://myschool.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://fcior.edu.ru/

