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I. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Химия» составлена для обу-
чающихся 10-11 классов МОУ «Лицей прикладных наук» в соответствии с тре-
бованиями: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) 

"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

3. Программы и тематического планирования для общеобразовательных 
учреждений. Химия. 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреж-
дений к комплекту учебников, созданных под руководством 
О.С.Габриеляна/автор составитель О.С.Габриелян.- 3-е изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2013, учебник Химия. 8 кл. О.С.Габриелян М.: Дрофа, 2014 

 Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10-11 классе 
средней общеобразовательной школы по учебникам О.С. Габриеляна «Химия. 
10 класс». Дрофа, 2014, «Химия. 11 класс». Дрофа, 2014. Учебники соответст-
вуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по химии и реализует авторскую программу 
О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендован-
ных Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-
нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного 
общего образования программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 и 
11 классе в объеме по 1 часу в неделю.  

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассмат-
ривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и 
глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их соединений. 
Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать полу-
ченные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом мате-
риале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и 
теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с кур-
сом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и 
атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической органи-
зацией клетки и процессами обмена веществ. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной кар-
тины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использова-
нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современ-
ного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здо-
ровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использова-
ния веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-
ния практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, нано-
сящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Задачи обучения:  
 формирование знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, зако-

нов и теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого 
характера и понятий об основных принципах химического производства;  

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происхо-
дящие в природе, в лаборатории и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные 
химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно при-
менять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 
рациональном природопользовании, обогащении энергетическими ресурсами, 
защите окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отхо-
дами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой дея-
тельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является не-
отъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в ми-
ре веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по 
химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные зако-
ны и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, 
их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опас-
ности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о 
материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности 
свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемо-
сти химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений спо-
собствует развитию логического мышления, а практическая работа с веще-
ствами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. 

На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, ха-
рактерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

 



МОУ «Лицей прикладных наук» Страница 5 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «Лицей прикладных наук» на 
изучение физики в 10 и 11 классе отводится 2 часа в неделю в течение каждого 
года обучения.  

Учебно-тематическое и календарно-тематическое планирование в соот-
ветствии с указанными объемами часов должны быть рассчитаны на 68 часов 
(по 34 учебных недели в каждом учебном году) в 10 и 11 классах (68 часов на 
ступень основного общего образования). 

Значение предмета «Химия» как составной части учебного плана ступени 
основного общего образовании состоит в том, что он вооружает школьника на-
учным методом познания, позволяющим получать объективные знания об ок-
ружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
географии, технологии, ОБЖ. 

В 10 и 11 классе происходит знакомство с неорганическими и органиче-
скими веществами, методом научного познания, формирование основных хи-
мических понятий, приобретение умений характеризовать вещества, согласно 
их химических свойствам, проводить лабораторный эксперимент по заданной 
схеме.  

Содержание учебного плана МОУ «Лицей прикладных наук» отражает 
специфику лицея как однопрофильного образовательного учреждения, реали-
зующего физико-математический профиль. 
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II. Содержание программы 

 

10 класс 

 

I. Введение (1 ч.) 
Методы научного познания. Наблюдение, гипотеза, научный экспе-
римент. 

 

II. Строение и классификация органических веществ (5 ч.) 
 Теория   строения   органических   соединений.   Предмет органической химии. 
Место и значение органической химии в системе естественных наук. Химиче-
ское строение. Валентность. Основные положения теории строения. Углерод-
ный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 
изомеры.  
Классификация и номенклатура органических соединений.   Понятие о функ-
циональной группе. Принципы классификации органических соединений: по 
углеродному скелету (насыщенные и ненасыщенные, линейные и циклические); 
по природе функциональной группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины, 
аминокислоты). Международная номенклатура и принципы формирования на-
званий органических соединений. 
Классификация реакций в органической химии.   Реакции присоединения (гид-
рирование, гидратация, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакции от-
щепления (дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции 
замещения. Реакции изомеризации. 
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Мо-
дели молекул представителей различных классов органических соединений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соедине-
ний. 
 

III. Углеводороды (9 ч.) 
 

Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства 
(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в про-
мышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 
Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление рас-
твором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены.   Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присое-
динения с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). На-
туральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена кар-
бидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидрата-
ция, тримеризация) и применение ацетилена. 
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Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, 
нитрование, бромирование) и его применение. 

Природные источники   углеводородов.   Природный газ, его применение 
как источника энергии и химического сырья. 

Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: пере-
гонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об окта-
новом числе. 

Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение 
продуктов коксохимического производства.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 
этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом 
карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, 
каменного угля и продуктов коксохимического производства. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, 
каменного угля и продуктов их переработки.   2. Обнаружение в керосине не-
предельных соединений.   3. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 
изделий из резины. 

Контрольная работа №1. «Углеводороды». 

 
IV. Кислородсодержащие органические соединения. (10 ч.) 
 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 
спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). По-
лучение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. 
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной 
водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы.   Формальдегид и ацетальдегид как представители аль-
дегидов. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, ре-
акция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 
спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегид-
ные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодейст-
вие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реак-
ция этерификации). Применение уксусной кислоты.  

Сложные эфиры и жиры.   Сложные эфиры как продукты взаимодействия 
кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Раститель-
ные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Применение 
жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.  
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Углеводы.   Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносаха-
ридов. Понятие о двойственной функции органического соединения на примере 
свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта – альдегидоспирта. 
Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Сахароза как представи-
тель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 
Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов, 
понятие об искусственных волокнах. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 
многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре 
и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зерка-
ла альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помо-
щью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфир-
ных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных 
волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и взаимодейст-
вие с гидроксидом меди (II).   2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойст-
вами минеральных кислот.   3. Доказательство непредельного характера жидко-
го жира.   4. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II).   5. 

Качественная реакция на крахмал.   6. Ознакомление с коллекцией пластмасс и 
изделий из них.   7. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изде-
лий из них. 

 

V. Азотсодержащие соединения. (5 ч.) 
Амины.   Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин 

– как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами 
аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бром-
ной водой). Получение анилина по реакции Н.Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты.   Глицин и аланин как представители природных амино-
кислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 
(взаимодействие со щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Ами-
нокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие 
о синтетических волокнах на примере капрона. 

Белки.   Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 
белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты.   Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 
Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении.  Их роль в хранении и передаче 
наследственной информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 
Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 
групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные ре-
акции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы 
ДНК. Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); 
этанол – этаналь – этановая кислота.  
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Лабораторные опыты.  1. Растворение белков в воде.   2. Обнаружение 
белков в молоке.    

Практическая работа №1.   Решение экспериментальных задач на иден-
тификацию органических соединений. 

Контрольная работа №2. «Кислород- и азотсодержащие органические 
вещества». 

VI. Химия и жизнь. Биологически активные вещества. Искусствен-
ные и синтетические органические соединения. (5 ч.) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 
получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искус-
ственных высокомолекулярных соединений химической модификацией при-
родных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетча-
тое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: феноло-
формальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусст-
венные волокна. Классификация и отдельные представители химических воло-
кон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные 
(хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), поли-
эфирные (лавсан). 

Ферменты.   Ферменты как биологические катализаторы белковой приро-
ды. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эф-
фективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) фер-
ментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 
Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых ви-
таминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важ-
нейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанцион-
ное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормо-
нов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стеро-
идных гормонах на примере половых. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии и фармакотерапии до 
химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Нарко-
мания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии.   Решение задач на вывод форму-
лы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий 
из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого карто-
феля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 
индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 
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раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 
препарата инсулина на белок.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией синтетических 
волокон и изделий из них.   2. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 
энзимы.   3. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.   4. Озна-
комление с коллекцией витаминов.   5. Испытание среды раствора аскорбино-
вой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа№2.   Распознавание пластмасс и волокон 

 

11 класс 

 

I. Методы познания в химии (2 ч.) 
 

          Методы научного познания. Наблюдение, гипотеза, научный экспери-
мент. 

 

 

    II. Строение вещества (16 ч.) 
 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие поня-
тия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д.И. 
Менделеевым периодического закона. Периодический закон в формулировке 
Д.И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д.И. 
Менделеева как графическое отображение периодического закона. Короткий 
вариант периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического 
закона и периодической системы.  

Строение атома. Атом – сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбита-
ли: s- и р- . Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 
Электронная конфигурация атома. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химиче-
ского элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина 
периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности за-
полнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переход-
ных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 
электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ко-
валентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 
Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 
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Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 
Сплавы. Черные и цветные сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Моляр-
ный объем газообразных веществ при н.у. Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай 
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 
свойства веществ (на примере воды). 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, ме-
таллические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 
Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные 
и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов. в смеси. Мас-
совая доля примесей. Решение задав на массовую долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дис-
персные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни 
человека. 

Растворы.   Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц рас-
творителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая 
доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Теория электролитической диссоциации.   Электролиты и неэлектролиты. 
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Уравнения электролитической диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водо-
родный показатель. 

Кислоты    в свете теории электролитической диссоциации. Общие свой-
ства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между 
электролитами до конца. 

Основания   в свете теории электролитической диссоциации, их класси-
фикация и общие свойства. 

Соли   в свете теории электролитической диссоциации, их классификация 
и общие свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его исполь-
зование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз солей.   Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся со-
лей. Случаи гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 
уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, 
идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основа-
ниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной 
кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 
Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с ки-
слотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при 
нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кисло-
тами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН 
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Растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и 
ацетата аммония.  
 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств.   2. Ознакомление с дисперсными системами. 
1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.   3. Взаимодействие 
соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбона-
том кальция.   4. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кисло-
той в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раство-
ром соли алюминия.  5. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, 
известковой водой, раствором хлорида кальция.   6. Получение гидрокарбоната 
кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) (выды-
хаемый воздух).   7. Испытание индикатором растворов гидролизующихся и не-
гидролизующихся солей. 

 

Практическое занятие №1. Получение и распознавание газов 

 

 

III. Химические реакции (16 ч.) 
 

Классификация химических реакций. Классификация по числу и составу 
реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 
замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщеп-
ления, замещения и изомеризации в органической химии.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 
уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 
аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, 
давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкос-
новения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Фер-
менты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализато-
ров и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез 
аммиака в промышленности. Константа химического равновесия. 

Окислительно – восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и вос-
становление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реак-
ций методом электронного баланса. 

Коррозия металлов   как окислительно-восстановительный процесс. Спо-
собы защиты металлов от коррозии.  
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Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстано-
вителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и раство-
рами солей. Металлотермия. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окис-
лителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. 
Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 
сложными веществами-окислителями. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере 
хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое зна-
чение электролиза. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 
производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реак-
ции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусоч-
ками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цин-
ка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 
кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и темпера-
туры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью не-
органических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих ка-
талазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди 
(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алю-
миния. Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе 
сульфата меди (II).   2. Получение кислорода разложением пероксида водорода 
с помощью диоксида марганца.   3. Получение водорода взаимодействием ки-
слоты с цинком.   4. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащи-
ми энзимы. 
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III. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 
В рамках изучения предмета «Химия» в 10-11 классе происходит форми-

рование личностных образовательных результатов ступени основного общего 
образования: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече-
ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граж-
данина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-
ков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-
дов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-
нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-
шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-
дов мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-
венным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; ве-
ротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-
ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 
и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-
сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-
гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-
стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-
зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-
ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конст-
руированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 
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4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-
ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-
ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно-
шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-
ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жиз-
недеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; иден-
тификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация цен-
ностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-
тельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмо-
ционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-
ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-
ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-
ность активного отношения к традициям художественной культуры как смы-
словой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
 

Метапредметные результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной дея-
тельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 
моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сто-
рон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка ги-
потезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов; 
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- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к еди-
ничному; 

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

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-
зации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической инфор-
мации, понимание зависимости содержания и формы представления информа-
ции от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-
мационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и 
уравнения). 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 
- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные ве-
щества, в том числе и органические соединения, химические реакции по раз-
ным основаниям; 

- умение характеризовать изученные классы неорганических и органиче-
ских соединений, химические реакции; 

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его проте-
канием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого экспе-
римента и делать выводы; 

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 
свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- поиск источников химической информации, получение необходимой ин-
формации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и 
его презентация; 
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- владение обязательными справочными материалами: Периодической сис-
темой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, элек-
трохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов 
I-IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

- установление зависимости свойств и применения важнейших органиче-
ских соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных ха-
рактером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функ-
циональных групп; 

- моделирование молекул важнейших неорганических и органических ве-
ществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 
научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, свя-
занной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимен-
та; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой дея-
тельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного об-
ращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание пер-
вой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с вещества-
ми и лабораторным оборудованием. 
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IV. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Используемая в настоящей рабочей программе система оценки основана 
на требованиях к оценке предметных, метапредметных и личностных образова-
тельных результатов обучающихся, установленных примерной основной обра-
зовательной программой основного общего образования, основной образова-
тельной программой МОУ «Лицей прикладных наук», положением о видах ат-
тестации и  выставлении оценок в лицее МОУ «Лицей прикладных наук» и по-
ложением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и 
переводе их в следующий класс по итогам учебного года МОУ «Лицей при-
кладных наук». 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 
изучения по результатам проверки (проверок). 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 
Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному пред-

мету (дисциплине) по завершении уровня основного общего образования для 
определения соответствия их знаний государственным образовательным стан-
дартам государственной аттестационной службой, независимой от органов 
управления образованием по результатам проверки (проверок). Проводится на 
основании соответствующих государственных нормативных документов. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) учебной дисциплины, пред-
мета по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полуго-
дия, года) по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 
данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в случае введения пере-
водных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине). 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 
устные экзамены и контрольные работы, которые проводятся по итогам учеб-
ного года. В 7-9 классах промежуточная годовая аттестация проводится по фи-
зике по четвертям. 

Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части (темы) учебной дисциплины, по окончанию их 
изучения по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 
данной учебной дисциплины, предмета. 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компо-
нентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в 
процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Про-
водится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. Текущая атте-
стация учащихся и включает в себя поурочное, почетвертное (полугодовое) 
оценивание результатов их учебы. 

Возможные методы проведения аттестации: проверка педагогом или 
группой педагогов (комиссией) качества усвоения программного материала 
обучающимися. 

Системы оценок при аттестации: 
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пятибалльная отметка; 
рейтинговая - для текущей аттестации, с переводом в пятибалльную от-

метку по другим видам аттестации. 
Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
установление фактического уровня теоретических знаний по предметам, 

включенных в учебный план их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта во всех классах; 
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика планирования по предмету. 
 

Формы оценки достижения планируемых результатов 

 

Возможные формы проведения проверки качества усвоения обучающи-
мися программного материала: 

итоговой аттестации – экзамен; 
промежуточной – экзамен; 
тематической – зачёт (может быть автоматический на основании текущей 

аттестации), микроэкзамен; 
текущей - поурочная оценочная деятельность результатов различных ви-

дов деятельности учащихся. 
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образова-
тельных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учите-
лем администрации лицея. 

Возможные виды проведения проверок: письменная, устная, комбиниро-
ванная. 

Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, про-
верочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; фи-
зические диктанты, рефераты. 

Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного ви-
дов. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

В основу критериев отметочной системы учебной деятельности учащихся 
положены объективность и единый подход. При 5 – балльной отметочной сис-
теме для всех установлены общедидактические критерии. 

 

Отметка "5" ставится в случае: 
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-
граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-
вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред-
метные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного ма-
териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-
предметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-
ных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-
граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культу-
ры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Отметка "1": Ставится за полное незнание изученного материала, отсут-
ствие элементарных умений и навыков. 

 

Критерии оценки устного ответа. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
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1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма про-
граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма-
териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-
ченные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обос-
нованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собст-
венные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-
вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-
дающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные зна-
ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недо-
чёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствую-
щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал из-
лагает в определенной логической последовательности, при этом допускает од-
ну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-
стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в ос-
новном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примера-
ми; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате-
риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-
вать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в ви-
доизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медлен-
но). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
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1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в ус-
воении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда по-
следовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминоло-
гии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из на-
блюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре-
шения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или вос-
производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-
полно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программно-

го материала в пределах поставленных вопросов; 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет при-

менять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привле-
чение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Критерии оценки самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но до-

пустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее полови-

ны работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 

 

Критерии оценки выполнения практических (лабораторных) работ, опы-
тов. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необ-

ходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечи-
вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выво-
ды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все за-
писи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материа-
лы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
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3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не ме-

нее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет по-
лучить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы; 

2. подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-
нию результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в об-
щей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычис-
лениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципи-
ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-
ния; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 
класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 
не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-
вильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недос-
татки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-
нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; по-

казывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нару-
шал требования безопасности труда. 

Примечание. 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее ра-

циональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 
тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учите-
ля может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке. 
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Критерии оценки умений проводить наблюдения. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по зада-

нию учителя; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 
3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 
Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
 

Критерии оценки тестовых письменных работ. 
 

Тестовые письменные работы, составленные в формате соответствующем 
формату работ государственной итоговой аттестации, оцениваются в соответст-
вии с установленными на федеральном уровне критериями оценки таких работ.  

Тестовые письменные работы, составленные в иных, форматах оценива-
ются в соответствии со следующими критериями: оценка «5» - 80-100% верно 
выполненных заданий теста, оценка «4» - 60-79% верно выполненных заданий 
теста, оценка «3» - 40-59% верно выполненных заданий теста, оценка «2» - 20-

39% верно выполненных заданий теста, оценка «1» - менее 19% верно выпол-
ненных заданий теста. 
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V. Учебно-тематическое планирование 

 

10 класс 

 
Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

I. Введение (1 ч.) 
Методы научного познания. Наблюдение, 
гипотеза, научный эксперимент. 
 

Дают определения понятий «наблюдение», 
«эксперимент». Определяют цель экспери-
мента, составляют план наблюдения, форму-
лируют гипотезу и вывод (на основе предла-
гаемых учителем материалов). 

II. Строение и классификация органиче-
ских веществ (5 ч.) 
Теория   строения   органических   соедине-
ний.   Предмет органической химии. Место и 
значение органической химии в системе ес-
тественных наук. Химическое строение. Ва-
лентность. Основные положения теории 
строения. Углеродный скелет органической 
молекулы. Кратность химической связи. 
Изомерия и изомеры.  
Классификация и номенклатура органиче-
ских соединений.   Понятие о функциональ-
ной группе. Принципы классификации орга-
нических соединений: по углеродному скеле-
ту (насыщенные и ненасыщенные, линейные 
и циклические); по природе функциональной 
группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины, 
аминокислоты). Международная номенкла-
тура и принципы формирования названий 
органических соединений. 
Классификация реакций в органической хи-
мии.   Реакции присоединения (гидрирова-
ние, гидратация, галогенирование, гидрога-
логенирование). Реакции отщепления (дегид-
рирование, дегидратация, дегидрогалогени-
рование). Реакции замещения. Реакции изо-
меризации. 
Демонстрации. Плавление, обугливание и 
горение органических веществ. Модели мо-
лекул представителей различных классов ор-
ганических соединений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей 
молекул органических соединений. 
 

Дают определения понятий «органические 
соединения», «органическая химия», «ва-
лентность», «простые, или одинарные связи», 
«двойные связи, «тройные связи», «струк-
турная формула», «изомеры», «изомерия». 
Определяют органические соединения по 
формулам. Формулируют основные положе-
ния теории химического строения органиче-
ских соединений и иллюстрируют их приме-
рами. Различают: 1) молекулярные и струк-
турные формулы; 2) молекулы веществ с ли-
нейной и разветвлённой углеродной цепью. 
Составляют структурные формулы неоргани-
ческих и некоторых органических соедине-
ний. Объясняют причины многообразия ор-
ганических соединений. Характеризуют 
вклад учёных разных стран в становление и 
развитие органической химии. Формулируют 
собственное отношение к личности А. М. 
Бутлерова, его вкладу в науку, роли в исто-
рии естествознания. Дают определения поня-
тий «углеводороды», «алканы», «алкены», 
«алкины», «арены», «функциональная груп-
па», «спирты», «альдегиды», «карбоновые 
кислоты». Определяют принадлежность ве-
щества к определённого классу органических 
соединений по структурной формуле. Клас-
сифицируют органические соединения, угле-
водороды, кислородсодержащие органиче-
ские соединения. Устанавливают соответст-
вие между названием и структурной форму-
лой соединения. Дают определения понятий 
«реакции присоединения», «реакции отщеп-
ления», «реакции замещения», «реакции изо-
меризации». Характеризуют: 1) принцип 
классификации химических реакций в орга-
нической химии; 2) реакции окисления и вос-
становления с участием органических ве-
ществ. Определяют тип реакции по схеме ре-
акции. Сравнивают: 1) реакции гидрирова-
ния, галогенирования, гидрогалогенирования 
и гидратации» 2) реакции гидрирования и де-
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гидрирования; 3) реакции замещения с уча-
стием органических и неорганических ве-
ществ 

III. Углеводороды (9 ч.) 
Алканы. Гомологический ряд пре-

дельных углеводородов. Изомерия и номенк-
латура алканов. Метан и этан как представи-
тели алканов. Их свойства (горение, реакции 
замещения, пиролиз, дегидрирование). При-
менение. 

Алкены. Этилен как представитель 
алкенов. Получение этилена в промышлен-
ности (дегидрирование этана) и в лаборато-
рии (дегидратация этанола). Свойства (горе-
ние, бромирование, гидратация, полимериза-
ция, окисление раствором KМnO4) и приме-
нение этилена. Полиэтилен. Основные поня-
тия химии высокомолекулярных соединений. 
Реакции полимеризации. 

Диены.   Бутадиен и изопрен как 
представители диенов. Реакции присоедине-
ния с участием сопряженных диенов (броми-
рование, полимеризация). Натуральный и 
синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель 
алкинов. Получение ацетилена карбидным и 
метановым способами. Свойства (горение, 
бромирование, гидратация, тримеризация) и 
применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аре-
нов. Свойства бензола (горение, нитрование, 
бромирование) и его применение. 

Природные источники   углеводоро-
дов.   Природный газ, его применение как 
источника энергии и химического сырья. 

Нефть и попутный нефтяной газ. Со-
став нефти. Переработка нефти: перегонка и 
крекинг. Риформинг низкосортных нефте-
продуктов. Понятие об октановом числе. 

Каменный уголь. Коксование и про-
дукты этого процесса. Применение продук-
тов коксохимического производства.  
 

Дают определения понятий «реакции дегид-
рирования», «пиролиз», «предельные углево-
дороды, или алканы», «гомологический ряд», 
«гомологи», «радикалы». Определяют при-
надлежность веществ к классу алканов по 
молекулярной и структурной формуле.  Раз-
личают гомологи и изомеры. Составляют 
структурные формулы изомеров указанного 
состава. Называют алканы по ИЮПАК. Со-
ставляют уравнения реакций, характеризую-
щих изученные химические свойства алке-
нов. Решают качественные задачи на распо-
знавание непредельных соединений. Сравни-
вают этан  этилен по различным признакам. 
Проводят химический эксперимент по каче-
ственной реакции на непредельные углеводо-
роды с соблюдением правил техники безо-
пасности, наблюдают и описывают его. Дают 
определения понятий «вулканизация», «со-
пряжённые связи», «диеновые углеводороды, 
или алкадиены», «резина». Проводят химиче-
ский эксперимент по получению ацетилена и 
доказательству его непредельных свойств. 
Характеризуют: 1) особенности строения 
аренов (формула Кекуле, современные пред-
ставления); 2) области применения бензола  
на основе его свойств; 3) химические свойст-
ва бензола  и его гомологов. Классифицируют 
углеводороды по строению углеродного ске-
лета и наличию кратных связей. Характери-
зуют: 1) взаимосвязь между составом, строе-
нием и свойствами углеводородов; 2) генети-
ческую связь между классами углеводородов. 
Составляют уравнения реакций, соответст-
вующие цепочкам превращений изученных 
органических соединений. Получают и ана-
лизируют информацию из различных источ-
ников. Проводят рефлексию собственных 
учебных достижений по изучению темы. 

IV. Кислородсодержащие органические 
соединения (10 ч.) 

Спирты. Метанол и этанол как пред-
ставители предельных одноатомных спиртов. 
Свойства этанола (горение, окисление в аль-
дегид, дегидратация). Получение (брожением 
глюкозы и гидратацией этилена) и примене-
ние этанола. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реак-
ция на многоатомные спирты. 

Называют спирты по номенклатуре ИЮ-
ПАК. Составляют уравнения реакций, харак-
теризующих: 1) химические свойства и полу-
чение этанола и его гомологов; 2) химиче-
скую связь между изученными органически-
ми соединениями. Проводят химический экс-
перимент по изучению качественных реакций 
на предельные одноатомные и многоатомные 
спирты. Характеризуют: 1) особенности 
строения фенола; 2) физические и химиче-
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Фенол. Взаимное влияние атомов в 
молекуле (взаимодействие с бромной водой и 
гидроксидом натрия). Получение и примене-
ние фенола. 

А л ь д е г и д ы.   Формальдегид и 
ацетальдегид как представители альдегидов. 
Свойства (реакция окисления в кислоту и 
восстановления в спирт, реакция поликон-
денсации формальдегида с фенолом). Полу-
чение (окислением спиртов) и применение 
формальдегида и ацетальдегида. Феноло-
формальдегидные пластмассы. Термопла-
стичность и термореактивность.  

Карбоновые кислоты. Уксусная ки-
слота как представитель предельных одноос-
новных карбоновых кислот. Свойства уксус-
ной кислоты (взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами металлов 
и солями; реакция этерификации). Примене-
ние уксусной кислоты.  

Сложные эфиры и жиры.   Сложные 
эфиры как продукты взаимодействия кислот 
со спиртами. Значение сложных эфиров в 
природе и жизни человека. Жиры как слож-
ные эфиры глицерина и жирных карбоновых 
кислот. Растительные и животные жиры, их 
состав. Гидролиз или омыление жиров. При-
менение жиров. Замена жиров в технике не-
пищевым сырьем.  

Углеводы.   Понятие об углеводах. 
Глюкоза как представитель моносахаридов. 
Понятие о двойственной функции органиче-
ского соединения на примере свойств глюко-
зы как альдегида и многоатомного спирта – 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значе-
ние и применение глюкозы. Сахароза как 
представитель дисахаридов. Крахмал и цел-
люлоза как представители полисахаридов. 
Сравнение их свойств и биологическая роль. 
Применение этих полисахаридов, понятие об 
искусственных волокнах. 

Демонстрации. Окисление спирта в 
альдегид. Качественные реакции на много-
атомные спирты. Растворимость фенола в 
воде при обычной температуре и при нагре-
вании. Качественные реакции на фенол. Ре-
акция серебряного зеркала альдегидов и глю-
козы. Окисление альдегидов и глюкозы в ки-
слоту с помощью гидроксида меди (II). Каче-
ственная реакция на крахмал. Коллекция 
эфирных масел. Коллекция пластмасс и из-
делий из них. Коллекция искусственных во-
локон и изделий из них. 

ские свойства фенола; 3) области применения 
фенола на основе его свойств; 4) получение 
фенола из каменноугольной смолы и из про-
изводных бензола. Составляют уравнения ре-
акций, характеризующих химические свойст-
ва фенола. Сравнивают бензол и фенол. Ха-
рактеризуют: 1) особенности строения альде-
гидов; 2) физические свойства формальдеги-
да; 3) области применения формальдегида на 
основе его свойств; 5) реакций поликонден-
сации; 6) нахождение альдегидов и кетонов в 
природе; 7) качественные реакции на альде-
гиды. Различают изомеры и гомологи. Со-
ставляют уравнения реакций, характеризую-
щих: 1) химические свойства муравьиной и 
уксусной кислот; 2) химическую связь между 
изученными органическими соединениями. 
Сравнивают свойств неорганических и кар-
боновых кислот. 
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Лабораторные опыты. 1. Растворе-
ние глицерина в воде и взаимодействие с 
гидроксидом меди (II).   2. Свойства уксус-
ной кислоты, общие со свойствами мине-
ральных кислот.   3. Доказательство непре-
дельного характера жидкого жира.   4. Взаи-
модействие глюкозы и сахарозы с гидрокси-
дом меди (II).   5. Качественная реакция на 
крахмал.   6. Ознакомление с коллекцией 
пластмасс и изделий из них.   7. Ознакомле-
ние с коллекцией искусственных волокон и 
изделий из них. 
 

V. Азотсодержащие соединения (5 ч.) 
Амины.   Метиламин как представи-

тель алифатических аминов и анилин – как 
ароматических. Основность аминов в срав-
нении с основными свойствами аммиака. 
Анилин и его свойства (взаимодействие с со-
ляной кислотой и бромной водой). Получе-
ние анилина по реакции Н.Н. Зинина. При-
менение анилина. 

Аминокислоты.   Глицин и аланин как 
представители природных аминокислот. 
Свойства аминокислот как амфотерных ор-
ганических соединений (взаимодействие со 
щелочами и кислотами). Образование поли-
пептидов. Аминокапроновая кислота как 
представитель синтетических аминокислот. 
Понятие о синтетических волокнах на при-
мере капрона. 

Белки.   Белки как полипептиды. 
Структура белковых молекул. Свойства бел-
ков (горение, гидролиз, цветные реакции). 
Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты.   Нуклеиновые 
кислоты как полинуклеотиды. Строение нук-
леотида. РНК и ДНК в сравнении.  Их роль в 
хранении и передаче наследственной инфор-
мации. 

Генетическая связь между классами 
органических соединений. Понятие о генети-
ческой связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие ам-
миака и анилина с соляной кислотой. Реак-
ция анилина с бромной водой. Доказательст-
во наличия функциональных групп в раство-
рах аминокислот. Растворение и осаждение 
белков. Цветные реакции белков. Горение 
птичьего пера и шерстяной нити. Модель мо-
лекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – 

этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); 
этанол – этаналь – этановая кислота.  

Классифицируют органические соединения 
по различным признакам. Характеризуют: 1) 
взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами кислород- и азотсодержащих ор-
ганических соединений; 2) генетическую 
связь между классами изученных органиче-
ских соединений. Составляют уравнения ре-
акций, соответствующие цепочкам превра-
щений изученных органических соединений. 
Получают и анализируют информацию из 
различных источников. Проводят рефлексию 
собственных учебных достижений по изуче-
нию темы. 



МОУ «Лицей прикладных наук» Страница 30 

Лабораторные опыты.  1. Растворе-
ние белков в воде.   2. Обнаружение белков в 
молоке.    

Практическая работа №1.   Решение 
экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений. 

Контрольная работа №2. «Кислород- 

и азотсодержащие органические вещества». 
 

 

VI. Химия и жизнь. Биологически актив-
ные вещества. Искусственные и синтети-
ческие органические соединения. (5 ч.) 

Пластмассы и волокна. Полимериза-
ция и поликонденсация как способы получе-
ния синтетических высокомолекулярных со-
единений. Получение искусственных высо-
комолекулярных соединений химической 
модификацией природных полимеров. 
Строение полимеров: линейное, пространст-
венное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопла-
стичные и термореактивные полимеры. От-
дельные представители синтетических и ис-
кусственных полимеров: фенолоформальде-
гидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 
целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. На-
туральные, синтетические и искусственные 
волокна. Классификация и отдельные пред-
ставители химических волокон: ацетатное 
(триацетатный шелк) и вискозное волокна, 
винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 
(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), по-
лиэфирные (лавсан). 

Ферменты.   Ферменты как биологи-
ческие катализаторы белковой природы. По-
нятие о рН среды. Особенности строения и 
свойств (селективность и эффективность, за-
висимость действия от температуры и рН 
среды раствора) ферментов по сравнению с 
неорганическими катализаторами. Роль фер-
ментов в жизнедеятельности живых организ-
мов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Ви-
ды витаминной недостаточности. Классифи-
кация витаминов. Витамин С как представи-
тель водорастворимых витаминов и витамин 
А как представитель жирорастворимых ви-
таминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как 
биологически активных веществах, выпол-
няющих эндокринную регуляцию жизнедея-

Работают с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии 
с правилами техники безопасности, наблю-
дают и описывают его.  Распознают пласт-
массы и волокна. Составляют план решения 
экспериментальных задач. Выполняют приё-
мы обращения со спиртовкой. Описывают 
химический эксперимент. Формулируют вы-
воды по результатам проведенного экспери-
мента. Решают задачи по органической хи-
мии. Осуществляют самоконтроль и взаимо-
контроль при выполнении заданий. 
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тельности организмов. Важнейшие свойства 
гормонов: высокая физиологическая актив-
ность, дистанционное действие, быстрое раз-
рушение в тканях. Отдельные представители 
гормонов: инсулин и адреналин. Профилак-
тика сахарного диабета. Понятие о стероид-
ных гормонах на примере половых. 

Лекарства. Лекарственная химия: от 
иатрохимии и фармакотерапии до химиоте-
рапии. Антибиотики и дисбактериоз. Нарко-
тические вещества. Наркомания, борьба с 
ней и профилактика. 

Решение задач по органической хи-
мии.   Решение задач на вывод формулы ор-
ганических веществ по продуктам сгорания и 
массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, 
синтетических волокон и изделий из них. 
Разложение пероксида водорода каталазой 
сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 
СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 
раствора СМС индикаторной бумагой. Кол-
лекция витаминных препаратов. Испытание 
среды раствора аскорбиновой кислоты инди-
каторной бумагой. Испытание аптечного 
препарата инсулина на белок.  

Лабораторные опыты. 1. Ознаком-
ление с коллекцией синтетических волокон и 
изделий из них.   2. Ознакомление с коллек-
цией СМС, содержащих энзимы.   3. Испыта-
ние среды раствора СМС индикаторной бу-
магой.   4. Ознакомление с коллекцией вита-
минов.   5. Испытание среды раствора аскор-
биновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа№2.   Распо-
знавание пластмасс и волокон 

 

 

 

  



МОУ «Лицей прикладных наук» Страница 32 

11 класс 

 
Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

I. Методы познания в химии (2ч.) 
Методы научного познания. Наблюдение, 
гипотеза, научный эксперимент. 

 

 

Дают определения понятий «наблюдение», 
«эксперимент». Определяют цель экспери-
мента, составляют план наблюдения, форму-
лируют гипотезу и вывод (на основе предла-
гаемых учителем материалов). 

II. Строение вещества (16 ч.) 
Открытие Д.И. Менделеевым перио-

дического закона. Важнейшие понятия хи-
мии: атом, относительная атомная и молеку-
лярная массы. Открытие Д.И. Менделеевым 
периодического закона. Периодический за-
кон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менде-
леева. Периодическая система Д.И. Менде-
леева как графическое отображение перио-
дического закона. Короткий вариант перио-
дической системы. Периоды и группы. Зна-
чение периодического закона и периодиче-
ской системы.  

Строение атома. Атом – сложная час-
тица. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. Энерге-
тический уровень. Орбитали: s- и р- . Распре-
деление электронов по энергетическим уров-
ням и орбиталям. Электронная конфигурация 
атома. 

Периодический закон и строение ато-
ма. Современное понятие химического эле-
мента. Современная формулировка периоди-
ческого закона. Причина периодичности в 
изменении свойств химических элементов. 
Особенности заполнения энергетических 
уровней в электронных оболочках атомов 
переходных элементов. Электронные семей-
ства элементов: s- и р-элементы. 

Ковалентная химическая связь. Поня-
тие о ковалентной связи. Общая электронная 
пара. Кратность ковалентной связи. Электро-
отрицательность. Ковалентная полярная и 
ковалентная неполярная химические связи. 
Обменный и донорно-акцепторный механиз-
мы образования ковалентной связи. Вещест-
ва молекулярного и немолекулярного строе-
ния. Закон постоянства состава для веществ 
молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и 
анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 
связь как крайний случай ковалентной по-
лярной связи. 

Раскрывают роль Д. И. Менделеева в откры-
тии периодического закона и создании пе-
риодической таблицы. Характеризуют зако-
номерности изменения свойств элементов в 
периодах и группах. Дают менделеевскую 
формулировку периодического закона. Фор-
мулируют собственное отношение к лично-
сти Д. И Менделеева, его вкладу в науку, ро-
ли в истории естествознания. Дают опреде-
ления понятий «атом», «протоны», «нейтро-
ны», «электроны», «изотопы», «орбиталь», 
«электронная оболочка», «энергетический 
уровень», «электронный слой». Описывают 
состав атомов элементов упр.  1—20 в табли-
це Д. И. Менделеева, в том числе, изотопов. 
Классифицируют химические элементы в за-
висимости от того, на какую орбиталь посту-
пает последний электрон. Представляют ин-
формацию по изучаемой теме в виде опорно-
го конспекта. Определяют вид химической 
связи по формуле вещества. Приводят при-
меры формул веществ с ковалентной непо-
лярной и ковалентной полярной связью. 

Приводят примеры формул веществ с ионной 
связью. Характеризуют механизм образова-
ния ионной связи. Устанавливают причинно-

следственных связей: состав вещества — вид 
химической связи. Дают определения поня-
тий «металлическая связь», «сплавы», «чёр-
ные металлы», «цветные металлы». Дают оп-
ределения понятий «нормальные условия», 
«молярный объём газов», «водородная 
связь». Дают определения понятий «гетеро-
генная смесь», «гомогенная смесь», «объём-
ная доля газа», «массовая доля компонента 
смеси», «массовая доля примесей». Дают оп-
ределения понятий «растворы», «гидрата-
ция», «насыщенный раствор», «ненасыщен-
ный раствор», «массовая доля вещества в 
растворе».  

Получают химическую информацию из раз-
личных источников. Представляют информа-
цию по темам «Теория электролитической 
диссоциации» в виде таблиц, схем, опорного 
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Металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Спла-
вы. Черные и цветные сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. 
Закон Авогадро для газов. Молярный объем 
газообразных веществ при н.у. Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водо-
родная связь, как особый случай межмолеку-
лярного взаимодействия. Механизм ее обра-
зования и влияние на свойства веществ (на 
примере воды). 

Типы кристаллических решеток. Кри-
сталлическая решетка. Ионные, металличе-
ские, атомные и молекулярные кристалличе-
ские решетки. Аллотропия. Аморфные веще-
ства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и 
химические соединения. Гомогенные и гете-
рогенные смеси. Массовая и объемная доли 
компонентов. в смеси. Массовая доля приме-
сей. Решение задав на массовую долю при-
месей. 

Дисперсные системы. Понятие дис-
персной системы. Дисперсная фаза и диспер-
сионная среда. Классификация дисперсных 
систем. Коллоидные дисперсные системы. 
Золи и гели. Значение дисперсных систем в 
природе и жизни человека. 

Растворы.   Растворы как гомогенные 
системы, состоящие из частиц растворителя, 
растворенного вещества и продуктов их 
взаимодействия. Массовая доля растворенно-
го вещества. Типы растворов. 

Теория электролитической диссоциа-
ции.   Электролиты и неэлектролиты. Сте-
пень электролитической диссоциации. Силь-
ные и слабые электролиты. Уравнения элек-
тролитической диссоциации. Ступенчатая 
диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты    в свете теории электроли-
тической диссоциации. Общие свойства не-
органических и органических кислот. Усло-
вия течения реакций между электролитами 
до конца. 

Основания   в свете теории электроли-
тической диссоциации, их классификация и 
общие свойства. 

Соли   в свете теории электролитиче-
ской диссоциации, их классификация и об-
щие свойства. Электрохимический ряд на-
пряжений металлов и его использование для 
характеристики восстановительных свойств 
металлов. 

конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. Проводят рефлексию собствен-
ных учебных достижений по изучению темы. 
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Гидролиз солей.   Реакция среды (рН) 
в растворах гидролизующихся солей. Случаи 
гидролиза солей. Гидролиз органических ве-
ществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов 
электролитов и неэлектролитов на предмет 
диссоциации. Зависимость степени электро-
литической диссоциации уксусной кислоты 
от разбавления раствора. Примеры реакций 

ионного обмена, идущих с образованием 
осадка, газа или воды. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, основ-
ными и амфотерными оксидами, основания-
ми (щелочами и нерастворимыми в воде), 
солями. Взаимодействие азотной кислоты с 
медью. Обугливание концентрированной 
серной кислотой сахарозы. Химические 
свойства щелочей: реакция нейтрализации, 
взаимодействие с кислотными оксидами, со-
лями. Разложение нерастворимых в воде ос-
нований при нагревании. Химические свой-
ства солей: взаимодействие с металлами, ки-
слотами, щелочами, с другими солями. Гид-
ролиз карбида кальция. Изучение рН Раство-
ров гидролизующихся солей: карбонатов ще-
лочных металлов, хлорида и ацетата аммо-
ния.  
 

Лабораторные опыты. 1. Определе-
ние типа кристаллической решетки вещества 
и описание его свойств.   2. Ознакомление с 
дисперсными системами. 1. Реакции, идущие 
с образованием осадка, газа или воды.   3. 
Взаимодействие соляной кислоты с цинком, 
оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), 
карбонатом кальция.   4. Взаимодействие 
раствора гидроксида натрия с соляной кисло-
той в присутствии фенолфталеина, с раство-
ром хлорида железа (III), с раствором соли 
алюминия.  5. Взаимодействие раствора 
сульфата меди (II) с железом, известковой 
водой, раствором хлорида кальция.   6. Полу-
чение гидрокарбоната кальция взаимодейст-
вием известковой воды с оксидом углерода 
(IV) (выдыхаемый воздух).   7. Испытание 
индикатором растворов гидролизующихся и 
негидролизующихся солей. 

Практическое занятие №1. Получе-
ние и распознавание газов 

III. Химические реакции (16 ч.) 
Классификация химических реакций. 

Классификация по числу и составу реаги-
рующих веществ и продуктов реакции. Реак-

Дают определения понятий «тепловой эф-
фект», «экзотермические реакции», «эндо-
термические реакции», «термохимические 
уравнения», «реакции соединения», «реакции 
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ции разложения, соединения, замещения и 
обмена в неорганической химии. Реакции 
присоединения, отщепления, замещения и 
изомеризации в органической химии.  

Тепловой эффект химических реак-
ций. Экзо- и эндотермические реакции. Тер-
мохимические уравнения. Расчет количества 
теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Поня-
тие о скорости химических реакций, анали-
тическое выражение. Зависимость скорости 
реакции от концентрации, давления, темпе-
ратуры, природы реагирующих веществ, 
площади их соприкосновения. Закон дейст-
вующих масс. Решение задач на химическую 
кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Го-
могенный и гетерогенный катализ. Примеры 
каталитических процессов в промышленно-
сти, технике, быту. Ферменты и их отличия 
от неорганических катализаторов. Примене-
ние катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и 
необратимые реакции. Химическое равнове-
сие и способы его смещения на примере по-
лучения аммиака. Синтез аммиака в про-
мышленности. Константа химического рав-
новесия. 

Окислительно – восстановительные 
процессы. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель. 
Окисление и восстановление. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса. 

Коррозия металлов   как окислитель-
но-восстановительный процесс. Способы за-
щиты металлов от коррозии.  

Общие свойства металлов. Химиче-
ские свойства металлов как восстановителей. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, 
водой, кислотами и растворами солей. Ме-
таллотермия. 

Общие свойства неметаллов. Химиче-
ские свойства неметаллов как окислителей. 
Взаимодействие с металлами, водородом и 
другими неметаллами. Свойства неметаллов 
как восстановителей. Взаимодействие с про-
стыми и сложными веществами-

окислителями. 
Электролиз. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида 
натрия. Электролитическое получение алю-
миния. Практическое значение электролиза. 

разложения», «реакции обмена», «реакции 
замещения», 
Приводят примеры экзо- и эндотермических 
реакций, используемых в быту и в промыш-
ленности. Определяют тепловой эффект ре-
акции по термохимическому уравнению ре-
акции. Дают определения понятий «скорость 
химической реакции». Приводят примеры 
химических реакций, протекающих с разной 
скоростью. Формулируют закон действую-
щих масс, правило Вант-Гоффа. Объясняют 
физический смысл константы скорости. Про-
водят расчёты изменения скорости реакции, 
используя правило Вант-Гоффа. Дают опре-
деления понятий «степень окисления», 
«окислительно-восстановительные реакции», 
«окислитель», «восстановитель», «окисле-
ние», «восстановление», «коррозия». Харак-
теризуют: 1) общие химические свойства ме-
таллов и неметаллов; 2) взаимосвязь строе-
ния и свойств простых веществ; 3) зависи-
мость свойств металлов от их положения в 
электрохимическом ряду напряжений. Дают 
определения понятий «электролиз», «катод», 
«анод», «гальваностегия», «гальванопласти-
ка». Характеризую электролиз: 1) расплавов 
солей; 2) растворов солей; 3) применение 
электролиза. Составляют уравнения реакций 
электролиза расплавов и растворов солей. 
Сравнивают электролиз раствора и расплава 
хлорида натрия. 
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Заключение. Перспективы развития 
химической науки и химического производ-
ства. Химия и проблема охраны окружающей 
среды. 

Демонстрации. Экзотермические и 
эндотермические химические реакции. Теп-
ловые явления при растворении серной ки-
слоты и аммиачной селитры. Зависимость 
скорости реакции от природы веществ на 
примере взаимодействия растворов различ-
ных кислот одинаковой концентрации с оди-
наковыми кусочками (гранулами) цинка и 
одинаковых кусочков разных металлов (маг-
ния, цинка, железа) с раствором соляной ки-
слоты. Взаимодействие растворов серной ки-
слоты с растворами тиосульфата натрия раз-
личной концентрации и температуры. Мо-
дель кипящего слоя. Разложение пероксида 
водорода с помощью неорганических катали-
заторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое мясо, карто-
фель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие 
цинка с соляной кислотой и железа с сульфа-
том меди (II). Модель электролизера. Модель 
электролизной ванны для получения алюми-
ния. Лабораторные опыты. 1. Реакция за-
мещения меди железом в растворе сульфата 
меди (II).   2. Получение кислорода разложе-
нием пероксида водорода с помощью диок-
сида марганца.   3. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком.   4. Оз-
накомление с препаратами бытовой химии, 
содержащими энзимы. 
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VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образо-
вательного процесса  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса определя-
ется ведущим учителем на основе выбора вариантов использования учебно-

методических комплектов: 
 

УМК «Химия 10 класс» 

1. О.С.Габриелян. Химия.10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.:Дрофа,2006г; 
2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга для учите-
ля.М.:Дрофа,2004; 
3. И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы..М.Новая Вол-
на.2002 

4. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов. Методическое пособие для учителя.Химия-

10.М.:Дрофа,2003 

5. В.Б. Воловик, Е.Д. Крутецкая. Органическая химия. Упражнения и задачи. 
СПб.: Изд-во А.Кардакова,2004 

Интернет-ресурсы на русском языке 

Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus 

  

Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september.ru 

ChemNet: портал фундаментального химического образования 

http://www.chemnet.ru 

АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www.alhimik.ru 

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru 

Химия в Открытом колледже 

http://www.chemistry.ru 

WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

http://webelements.narod.ru 

Белок и все о нем в биологии и химии 

http://belok-s.narod.ru 

Виртуальная химическая школа 

http://maratakm.narod.ru 

Занимательная химия: все о металлах 

http://all-met.narod.ru 

Мир химии 

http://chem.km.ru 

Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 

http://www.104.webstolica.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 

http://experiment.edu.ru 
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Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и не-
органической химии 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова 

http://chemistry.r2.ru 

Школьная химия 

http://schoolchemistry.by.ru 

Электронная библиотека по химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

 

УМК «Химия 11 класс» 

1.  Химия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (автор О.С. Габрие-
лян). 224 с. 

2.  Методическое пособие. Базовый уровень. 11 класс (авторы О.С. 
Габриелян, С.А. Сладков). 160 с. 

3.  Книга для учителя. Базовый уровень. 11 класс (авторы О.С. Габ-
риелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков). 272 с. 

4.  Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 11 класс (авторы О.С. Габрие-
лян, С.А. Сладков). 176 с. 

5.  Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень. 11 класс 
(авторы О.С. Габриелян и др.). 224 с. 

6.  Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы 
О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. Введенская). 304 с. 

7.  Химический эксперимент в школе. 11 класс (авторы О.С. Габрие-
лян, И.Г. Остроумов). 208 с. 

8.  Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 11 
класс (авторы О.С. Габриелян, А.В. Купцова). 112 с. 

9.  Химия. Базовый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника. 
 Интернет-ресурсы на русском языке 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абиту-
риенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и спра-
вочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса 
интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рас-
сказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы 
живем. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и 
химия», в котором представлено множество опытов по химии, занимательной 
информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью пред-
мета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 
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5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. 
Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

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

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстри-
рованный экспериментом. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса тре-
бует в кабинете химии перечня наглядных пособий: 

Натуральные объекты 
Коллекции минералов и горных пород; 
Металлов и сплавов; 
Минеральных удобрений; 
Пластмасс, каучуков, волокон. 
         Химические реактивы и материалы 

Наиболее часто используемые: 
1)Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 
2)оксиды: меди (II), кальция, железа(III), магния; 
3)кислоты: серная, соляная, азотная; 
4)основания - гидроксиды: натрия, кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 
5)соли: хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, на-
трия, серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(II), аммония; иодид калия, 
бромид натрия; 
6)органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 
фенолфталеин, лакмус. 
        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 
1)Приборы для работы с газами; 
2)аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 
3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 
4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опы-
тов. 
        Модели: 
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 
Кристаллические решетки солей. 
      Учебные таблицы: 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; 
Таблица растворимости кислот, оснований солей; 
Электрохимический ряд напряжений металлов; 
      

 

 

Выполнение предусмотренных программой фронтальных лабораторных 
работ и демонстрационных экспериментов требует наличия в кабинете химии 
стандартного школьного лабораторного оборудования, перечень которого оп-
ределен приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 
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№ 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 
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