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I. Пояснительная записка 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, представленных  в ФГОС СОО.
 
 

Химия на уровне углублѐнного изучения занимает важное место  в системе естественно-

научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях диф-

ференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и обще-

культурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро меняю-

щимся условиям жизни в социуме. 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне также, как на уровне ос-

новного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости 

является формирование основ науки химии  как области современного естествознания, практиче-

ской деятельности человека  и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на 

углублѐнном уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

- о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы,  

- о месте химии в системе естественных наук и еѐ ведущей роли  в обеспечении устойчивого раз-

вития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении ра-

ционального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных пред-

ставлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолеку-

лярном, о термодинамических  и кинетических закономерностях протекания химических реакций, 

о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах хими-

ческого производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных хими-

ческих знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, 

связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности 

последствий бытовой и производственной деятельности человека, связанной  с химическим про-

изводством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых  для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельности  и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублѐнном уровне 

особую актуальность приобретают такие цели  и задачи, как: 

воспитание убеждѐнности в познаваемости явлений природы, уважения  к процессу творче-

ства в области теоретических и прикладных исследований  в химии, формирование мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю  и самовоспи-

танию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-

ющихся, формирование у них сознательного отношения  к самообразованию и непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности, ответствен-

ного отношения  к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию 

в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. Свидетель-



ством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания  и развития обучающихся средствами 

предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, количе-

ственных и качественных его характеристик;  

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного экза-

мена по химии. 

Программа для углублѐнного изучения химии:  

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное  для изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределение  и структурирование его по классам, основ-

ным содержательным линиям/разделам курса;  

даѐт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого  для изучения отдель-

ных тем;  

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала  с учѐтом логики 

построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даѐт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета  на углублѐнном 

уровне с учѐтом современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержатель-

ной характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учѐтом ос-

новных видов  учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания предме-

та. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением хи-

мии на уровне основного общего образования. 

Химия на уровне углублѐнного изучения включает углублѐнные курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и структурной 

организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС 

СОО о различиях базового и углублѐнного уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая  и неорганическая химия» со-

ставляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения 

предмета. Эта система знаний получает определѐнное теоретическое дополнение, позволяющее 

осознанно освоить существенно больший объѐм фактологического материала. На углублѐнном 

уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения объѐма знаний о 

химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения  и углубления представ-

лений о строении вещества, химической связи  и закономерностях протекания реакций, рассмат-

риваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение периодического зако-

на  и Периодической системы химических элементов базируется на современных квантовомеха-

нических представлениях о строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энерге-

тических изменений при еѐ образовании  и разрушении, а также с точки зрения механизмов еѐ об-

разования. Изучение типов реакций дополняется формированием представлений об электрохими-

ческих процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при 

рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам об 

электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов  в молекулах и механизмах реакций. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов по-

знания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на углуб-

лѐнном уровне основано  на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав 

предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика»  и «Рус-

ский язык и литература».  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Химия» углублѐнного уровня изучения входит в состав предметной области 

«Естественные науки».  

В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» изучению химии отведено в 10 классе 

на углубленном уровне при очно-заочной и заочной форме обучения  отводится 1 час в неделю, 34 



часа в год. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образователь-

ной деятельности, в том числе  в части:  

1) гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений  в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, реше-

нии учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, осо-

знания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых эксперимен-

тальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,  и принимать осо-

знанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

и правовых норм и с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственно-

го отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения); 

5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей про-

фессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, способно-

стей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рацио-

нального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  



наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельно-

сти экологической направленности, умения руководствоваться  ими в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике, способности  и умения активно противостоять идеологии хемо-

фобии; 

7) ценности научного познания: 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной 

практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления  об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации:  в еѐ гуманисти-

ческой направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в решении 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности,  в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и эко-

логически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих  в нѐм изменений, умения делать обоснованные за-

ключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выво-

дов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в ре-

альных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего об-

разования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпред-

метные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику ме-

тодов познания, используемых  в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, про-

цесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, 

наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности  и социальной компетенции обу-

чающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренче-

ские знания и универсальные учебные действия в познавательной  и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познаватель-

ными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторон-

не;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления: выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять зако-

номерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 



формула, уравнение химической реакции –  при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные  и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания  и основы для формирования гипо-

тезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических эксперимен-

тов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов иссле-

дования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература хи-

мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и непротиворе-

чивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различ-

ных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графи-

ки, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки  и символы, формулы, аббревиа-

туры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога  и/или дискуссии, выска-

зывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самосто-

ятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практиче-

ской работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и фор-

мулировать выводы  по результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алго-

ритм действий при выполнении учебных  и исследовательских задач, выбирать наиболее эффек-

тивный способ их решения  с учѐтом получения новых знаний о веществах и химических реакци-

ях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа  и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химии  на углублѐнном уровне на уровне 

среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, 

а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.  В программе по химии предмет-

ные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии  в системе 

естественных наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении про-

блем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании но-

вых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 



формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка ато-

ма, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная группа, ради-

кал, структурные формулы (развѐрнутые, сокращѐнные, скелетные), изомерия структурная и про-

странственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кисло-

род- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высоко-

молекулярные соединения;  

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических ве-

ществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие зна-

ния, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений;  

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических за-

кономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов  и групп атомов в молекулах (индук-

тивный и мезомерный эффекты, ориентанты  I и II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства  (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании состава, строения и свойств 

органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных  и структурных (раз-

вѐрнутых, сокращѐнных и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, реак-

ций ионного обмена путѐм составления их полных  и сокращѐнных ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации  их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических ве-

ществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений, давать им названия 

по систематической номенклатуре (IUPAC)  и приводить тривиальные названия для отдельных 

представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеино-

вая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хло-

ропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические  и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, цикло-

алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кето-

нов, карбоновых кислот, простых  и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, амино-

кислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь 

между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности  и типа ковалентной связи (σ- и 

π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов  в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов перера-

ботки; 



сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном  и мысленном) и умения при-

менять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных свя-

зей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и пред-

ставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания сущности 

материального единства мира, использовать системные знания по органической химии для объяс-

нения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчѐты по химическим формулам  и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объѐм газов, количество веще-

ства), характеризующих вещества с количественной стороны: расчѐты по нахождению химической 

формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, 

плотности газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать  с позиций эколо-

гической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связан-

ной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных решений 

проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический экспе-

римент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции углеводоро-

дов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение эксперименталь-

ных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного обраще-

ния с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представ-

лять  в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать  их достовер-

ность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту  и трудовой деятель-

ности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еѐ устой-

чивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определѐнных органиче-

ских веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ  в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информа-

ции в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информа-

ции, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать 

еѐ и использовать  в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о ме-

сте и значении химии в системе естественных наук и еѐ роли  в обеспечении устойчивого разви-

тия, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии ме-

дицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека,  а также эколо-

гически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибриди-

зация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисле-

ния, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐт-

ка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект хи-

мической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения энергии при 



химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономер-

ности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания при-

чинности  и системности химических явлений; современные представления о строении вещества 

на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических за-

кономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих науч-

ных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику  для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиаль-

ные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических эле-

ментов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ  от вида химической 

связи и типа кристаллической решѐтки, обменный  и донорно-акцепторный механизмы образова-

ния ковалентной связи; 

сформированность умений:  

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по раз-

личным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, измене-

нию степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную  и прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–

четвѐртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетиче-

ские уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждѐн-

ное энергетические состояния атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов  и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства ве-

ществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганиче-

скими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность:  

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путѐм составления  их полных и сокращѐнных ионных 

уравнений;  

реакций гидролиза;  

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка  и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с 

учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в за-

висимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под влия-

нием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие  в основе про-

мышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических произ-

водств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с точ-

ки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений при-

роды – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), использу-



емых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятель-

ности человека  и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и пред-

ставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания матери-

ального единства мира; 

сформированность умения проводить расчѐты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентра-

ция»;  

массы вещества или объѐма газа по известному количеству вещества, массе или объѐму од-

ного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью дис-

социации;  

массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции,  если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества или дано в избытке 

(имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объѐмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический экспе-

римент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неорганиче-

ских веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов  на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по те-

мам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения  с веществами и 

лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной 

форме результаты эксперимента, анализировать  и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабора-

торным оборудованием, обращения с веществами в соответствии  с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еѐ 

устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые организмы опреде-

лѐнных неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информа-

ции в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информа-

ции, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать 

еѐ и использовать  в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

V. Содержание учебного предмета 
Содержание обучения в 10 классе. 

Органическая химия.  

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических со-

единений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждѐнное состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации 

атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и трой-

ная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие  о свободном ра-

дикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о 

структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и струк-

турные формулы. Структурные формулы различных видов: развѐрнутая, сокращѐнная, скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный  и мезомерный 

эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие  о функциональной груп-



пе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образца-

ми органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению органических ве-

ществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей молекул ор-

ганических веществ.  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура  и изомерия. Элек-

тронное и пространственное строение молекул алканов,  sp3-гибридизация атомных орбиталей уг-

лерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, цикли-

зации, пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химиче-

ских свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) цикло-

алканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и про-

странственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и π-

связи. Структурная и геометрическая  (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение  при двойной 

связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную 

связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжѐнные, изолированные). Особенности элек-

тронного строения и химических свойств сопряжѐнных диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Поли-

меризация сопряжѐнных диенов. Способы получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура  и изомерия. Элек-

тронное и пространственное строение молекул алкинов,  sp-гибридизация атомных орбиталей уг-

лерода. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. 

Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на трой-

ную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, но-

менклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Физические 

свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения  в бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление 

об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и еѐ происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), рифор-

минг, пиролиз. Продукты переработки нефти,  их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного  и спиртового раствора щѐлочи. Взаи-

модействие дигалогеналканов с магнием  и цинком. Использование галогенпроизводных углево-

дородов в быту, технике  и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических 

свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие ацети-



лена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в 

органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями 

«Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул углево-

дородов и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола  и этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура  и классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с ор-

ганическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. Дей-

ствие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение одноатомных 

спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических  и химических 

свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: 

реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, качествен-

ная реакция на многоатомные спирты. Действие на организм человека. Способы получения и при-

менение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физи-

ческие свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на фе-

нол. Токсичность фенола. Способы получения  и применение фенола. Фенолформальдегидная 

смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной 

группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические свойства альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление альдеги-

дов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоно-

вых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных карбоно-

вых кислот. Водородные связи  между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции  с участием уг-

леводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных  и ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших 

карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и при-

менение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия  и номенклатура. Физиче-

ские и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз  в кислой и щелоч-

ной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры 

в природе.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди-  и полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение  в природе. Фото-

синтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спир-

товое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, еѐ значение  в жизнедеятельности орга-

низма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, глико-

гена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: 

гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение 

эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шѐлк).  



Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость различ-

ных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в альдегид на 

раскалѐнной медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно ис-

пользование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом диамминсе-

ребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства 

раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимо-

действие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», 

«Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные 

свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алки-

ламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влия-

ние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные 

реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из нитро-

бензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители  α-аминокислот: гли-

цин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотер-

ных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. Биологи-

ческое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Хи-

мические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в во-

де, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных 

задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических со-

единений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структур-

ное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высо-

комолекулярных соединений – полимеризация  и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, поли-

стирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка 

пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные (вискоза, ацетатное волок-

но), синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образца-

ми природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач 

по теме «Распознавание пластмасс  и волокон». 

Расчѐтные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объѐму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объѐму) продуктов реакции 

и/или исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе 

его химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта реакции  от 

теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 классе осу-

ществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, приня-

тых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, ана-

лиз, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 



Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, ве-

щество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, авто-

трофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, 

нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, мате-

риалы из искусственных и синтетических волокон. 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и под-

уровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распре-

деление электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов перво-

го–четвѐртого периодов в основном  и возбуждѐнном состоянии, электронные конфигурации 

ионов. 

Электроотрицательность. 

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

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной 

теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуе-

мых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона 

Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механиз-

мы образования ковалентной связи: обменный  и донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. 

Полярность, направленность  и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная 

связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразо-

ватель, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие  о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решѐток 

(структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасы-

щенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохра-

нения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии  при химических реакциях. Теп-

ловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Гомогенные и гете-

рогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на по-

ложение химического равновесия: температура, давление  и концентрации веществ, участвующих 

в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раство-

ра. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель  и восстанови-

тель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители  и восстановители. Метод 

электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решѐток, проведение реакций 

ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния раз-

личных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия.  



Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора  и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции  с металлами и неметал-

лами, восстановительные свойства. Гидриды.  

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физиче-

ские и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Се-

роводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая  и серная кислоты и их соли. 

Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и еѐ соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Ам-

миак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азот-

ной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. 

Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота  и еѐ соли. Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические  и химические 

свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), 

угольная кислота и еѐ соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, образованных 

углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. 

Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. Стек-

ло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строе-

ния электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту  и технике. Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: гид-

рометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие  о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элемен-

тов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ 

и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элемен-

тов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых ве-

ществ и их соединений. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества 

и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы 

алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы 

химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды  и гидроксиды хро-

ма(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы,  их окислительные свойства. Получение и 

применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные 

свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Получение и применение железа  и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и еѐ соединений. Получение  и применение меди и 

еѐ соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и гид-



роксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка  и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неме-

таллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и 

сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно использо-

вание видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, каче-

ственные реакции  на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодей-

ствие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение эксперименталь-

ных задач по темам «Галогены», «Сера и еѐ соединения», «Азот  и фосфор и их соединения», «Ме-

таллы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.  

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы по-

лучения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). 

Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Роль химии  в обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарствен-

ных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии  в обеспечении пище-

вой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использо-

вания препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты: массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объѐма, количества вещества) продук-

тов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объѐма, количества вещества) продукта 

реакции,  если одно из веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнно-

го вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества  в растворе, доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 клас-

се осуществляется через использование как общих  естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, ана-

лиз, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моде-

лирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, ра-

диоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние 

вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-  и микроэлементы, 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, сель-

скохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электрон-

ная промышленность, нанотехнологии.



VI. Тематическое планирование  
10 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (8 часов) 

1 Предмет и 

значение 

органической 

химии 

Интеллектуаль-

ная игра «В 

стране химии» 

Раскрывать смысл изучаемых поня-

тий (выделять их характерные при-

знаки) и применять эти понятия при 

описании состава и строения ве-

ществ, для объяснения отдельных 

фактов и явлений. 

Раскрывать смысл положений 

теории строения органических 

веществ. А. М. Бутлерова 

и применять их для объяснения 

зависимости свойств веществ от 

состава и строения 

Использовать химическую символи-

ку для составления молекулярных 

и структурных (развѐрнутых, сокра-

щѐнных, скелетных)  

формул органических веществ. 

Определять одинарные и кратные 

химические связи в органических 

соединениях. 

Характеризовать роль и значение 

органической химии в решении про-

блем экологической и пищевой без-

опасности, в развитии медицины, 

в создании новых материалов, 

в обеспечении рационального при-

родопользования; подтверждать еѐ 

связь с другими науками. 

Использовать модели органических 

веществ для иллюстрации их хими-

ческого и пространственного строе-

Предмет и значение органической 

химии, представление 

о многообразии органических соеди-

нений.  

Электронное строение атома углеро-

да: основное и возбуждѐнное состоя-

ния. Валентные возможности атома 

углерода. Химическая связь  органи-

ческих соединениях. Типы гибриди-

зации атомных орбиталей углерода. 

Механизмы образования ковалент-

ной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Типы перекрывания 

атомных орбиталей: σ- и π-связи.  

Одинарная, двойная и тройная связь. 

Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ. Понятие 

о свободном радикале, нуклеофиле 

и электрофиле. 

Теория строения органических со-

единений А. М. Бутлерова 

и современные представления 

о структуре молекул. Значение тео-

рии строения органических соедине-

ний.  

Молекулярные и структурные фор-

мулы. Структурные формулы раз-

личных видов: развѐрнутая, сокра-

щѐнная, скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: струк-

турная, пространственная. 

 §1, упр. 1,3,4, стр.12 

http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

 

2 Электронное стро-

ение атома углеро-

да. Валентные 

возможности ато-

ма углерода. 

 §2 стр.14-15, упр. 1-2, стр. 

22 

 http://www.alhimik.ru/ 

3 Химическая связь 

в органических 

соединениях.  

 Конспект, задание в тет-

ради. 

http://cnit.ssau.ru/organics

/index.htm: 

 

4 Теория строения 

органических со-

единений А. М. 

Бутлерова.  

 §2 стр.16-18, упр.6 стр.22 

5 Виды изомерии: 

структурная, 

пространственная.  

 § 2, стр. 19-21, упр.8,9 

стр. 22 

 

 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://school-sector.relarn.ru/nsm/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://school-sector.relarn.ru/nsm/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.alhimik.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm


6 Входная кон-

трольная работа.  

 ния. 

Наблюдать и описывать демонстра-

ционные опыты; проводить 

и описывать лабораторные 

и практические работы. 

 

Электронные эффекты в молекулах 

органических соединений (индук-

тивный и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации ор-

ганических веществ. Понятие 

о функциональной группе. Гомоло-

гия. Гомологические ряды.  

Систематическая номенклатура (IU-

PAC) органических соединений 

и тривиальные названия отдельных 

представителей. Особенности 

и классификация органических реак-

ций. Окислительно-

восстановительные реакции 

в органической химии 

 Демонстрации 

1. Ознакомление с образцами орга-

нических веществ и материалами на 

х основе. 

2. Опыты по превращению органиче-

ских веществ при нагревании (плав-

ление, обугливание и горение). 

Лабораторный опыт 

Моделирование молекул органиче-

ских веществ 

 

7 Анализ контроль-

ной работы. Пред-

ставление о клас-

сификации и си-

стематическая но-

менклатура 

(IUPAC) органиче-

ских веществ. 

 §3, стр.27-28,  

упр. 7,8 стр. 32 

8 Классификация 

реакций в органи-

ческой химии.  

   Конспект, заполнить 

таблицу «Классифика-

ция органических со-

единений» 

http://cnit.ssau.ru/organics

/index.htm 

Раздел 2. Углеводороды (26 часов) 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm


9 Алканы: 

гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура и 

изомерия, 

электронное и 

пространственное 

строение молекул.  

 Владеть изучаемыми химическими 

понятиями. 

Выявлять характерные признаки 

понятий, устанавливать их взаимо-

связь, использовать соответствую-

щие понятия при описании состава, 

строения и превращений органиче-

ских соединений. 

Использовать химическую симво-

лику для составления молекулярных  

и структурных (развѐрнутой, со-

кращѐнной, скелетной) формул уг-

леводородов.  

Устанавливать принадлежность уг-

леводородов к определѐнному клас-

су по составу и строению, называть 

их по номенклатуре IUPAC; приво-

дить тривиальные названия отдель-

ных представителей углеводородов. 

Определять вид химической связи 

в молекулах углеводородов (кова-

лентная неполярная и полярная, σ- 

и π-связь). 

Подтверждать на конкретных при-

мерах характер зависимости реак-

ционной способности углеводоро 

дов от кратности и типа ковалент-

ной связи (σ- и π-связи) и от взаим-

ного влияния атомов и групп атомов 

в молекулах. Характеризовать со-

став, строение, применение, физи-

ческие  химические свойства, важ-

нейшие способы получения углево-

дородов, принадлежащих 

к различным классам. 

Выявлять генетическую связь меж-

Алканы. Гомологический ряд алка-

нов, общая формула, номенклатура 

и изомерия. Электронное 

и пространственное строение моле-

кул алканов, sp3-гибридизация атом-

ных орбиталей углерода, σ-связь. 

Конформеры. Физические свойства 

алканов.  

Химические свойства алканов: реак-

ции замещения, изомеризации, де-

гидрирования, циклизации, пиролиза, 

крекинга, горения. Представление о 

механизме реакций радикального за-

мещения. Нахождение в природе. 

Способы получения и применение 

алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, но-

менклатура и изомерия. Особенности 

строения и химических свойств ма-

лых (циклопропан, циклобутан) 

и обычных (циклопентан, циклогек-

сан) циклоалканов. Способы получе-

ния и применение циклоалканов.  

Демонстрация 

Физические свойства алканов (рас-

творимость). 

Лабораторный опыт 

1. Моделирование молекул алканов 

и циклоалканов. 

Вычисления 

— определение молекулярной фор-

мулы органического вещества по 

массовым долям элементов, входя-

щих в его состав;  

— нахождение молекулярной фор-

мулы органического соединения по 

§3 стр. 25, упр. 5,6 

стр.32 

 

10 Физические и 

химические свойства 

алканов.  

 §3 стр. 28-31, упр. 12 

стр. 33 

§3 стр. 23-24, упр.3-4 

стр. 32 11 Нахождение алканов 

в природе. Способы 

получения и 

применение алканов. 

Всероссийский 

урок «Экология 

и энергосбере-

жение» 

12 Циклоалканы: 

номенклатура, 

изомерия, 

особенности 

строения и 

химических свойств, 

способы получения 

и применение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конспект, заполнить 

таблицу «Циклоалканы» 

http://cnit.ssau.ru/organics

/index.htm: 

Конспект, задание в тет-

ради. 

http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm


13 Решение расчѐтных 

задач на 

определение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества по 

массовым долям 

атомов элементов, 

входящих в его 

состав.  

 ду углеводородами различных клас-

сов и подтверждать еѐ наличие 

уравнениями соответствующих хи-

мических реакций с использованием 

структурных формул веществ. 

Использовать общенаучные методы  

познания при самостоятельном пла- 

нировании, проведении и описании 

химического эксперимента (лабора-

торные и практические работы). 

Следовать правилам безопасной ра-

боты в лаборатории при использо-

вании химической посуды 

и оборудования, а также правилам 

обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями вы-

полнения лабораторных опытов 

и практических работ по получению 

и изучению органических веществ. 

Представлять результаты экспери-

мента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и делать 

выводы на их основе.  

  Проводить вычисления для опреде-

ления молекулярной формулы орга-

нического вещества по уравнению 

химической реакции и по массовым 

долям элементов, входящих в его 

состав, по массе (объѐму) продуктов 

сгорания. 

Самостоятельно планировать 

массе (объѐму) продуктов сгорания; 

— расчѐты по уравнению химиче-

ской реакции 

Алкены. Гомологический ряд алке-

нов, общая формула, номенклатура. 

Электронное и пространственное 

строение молекул алкенов, 

sp2-гибридизация атомных орбиталей 

углерода, σ- и π-связи. Структурная  

и геометрическая (цис-транс-) изоме-

рия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции при-

соединения, замещения в α-

положение  

при двойной связи, полимеризации  

и окисления. Представление  

о механизме реакции электрофильно-

го присоединения. Правило Марков-

никова. Качественные реакции на 

двойную связь.  

Способы получения и применение 

алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадие-

нов (сопряжѐнные, изолированные, 

кумулированные). Особенности 

электронного строения и химических 

свойств сопряжѐнных диенов, 1,2- 

и 1,4-присоединение. Полимеризация 

сопряжѐнных диенов. Способы полу-

чения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алки-

14 Контрольная работа 

за I полугодие 

  

§4 стр. 33-35, упр.1-2 

стр. 41 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. Алкены: 

гомологический ряд, 

номенклатура, 

электронное и 

пространственное 

строение молекул, 

изомерия. 

 

 

 

 

 

 

 



16 Физические и 

химические свойства 

алкенов. Правило 

Марковникова. 

и осуществлять свою познаватель-

ную деятельность; принимать ак-

тивное участие в групповой учебной 

деятельности 

нов, общая формула, номенклатура 

и изомерия. Электронное  

и пространственное строение моле-

кул алкинов, sp-гибридизация атом-

ных орбиталей углерода. Физические 

свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присо 

единения, димеризации 

и тримеризации, окисления. Кислот-

ные свойства алкинов, имеющих 

концевую тройную связь. Качествен-

ные  

реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение 

алкинов. 

Демонстрации 

1. Качественные реакции на непре 

дельные углеводороды различных 

классов 

(обесцвечивание бромной или иод-

ной воды, раствора перманганата ка-

лия, взаимодействие ацетилена 

с гидроксидом диамминсеребра(I)). 

2. Образцы пластмасс и каучуков.  

3. Коллекции «Нефть» и «Уголь». 

Лабораторный опыт 

Моделирование молекул непредель-

ных углеводородов.   

Практические работы 

№ 1. Получение этилена и изучение 

его свойств. 

Вычисления:  

— определение молекулярной фор-

мулы органического вещества по 

массовым долям элементов, входя-

щих в его состав;  

§4 стр. 36-40, упр.5 стр. 

41 

 

17 Способы получения 

и применение 

алкенов. 

Интеллектуаль

ная игра 

«Эврика» 

(физика, химия, 

биология) 

§4 стр. 35, упр.3 стр. 41 

18 Практическая работа 

№ 1 по теме 

"Получение этилена 

и изучение его 

свойств". 

 Отчет по практической 

работе №1 

19 Решение расчѐтных 

задач на 

определение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества. 

 Стр.51, упр. 5 (а, б) 

20 Алкадиены: 

сопряжѐнные, 

изолированные, 

кумулированные. 

Особенности 

электронного 

строения. 

 §5 стр. 42, упр.1 стр. 46 

21 Химические 

свойства 

сопряжѐнных 

диенов. Способы 

 §5 стр. 43-46, упр.2 стр. 

46 



получения и 

применение 

алкадиенов. 

— нахождение молекулярной фор-

мулы органического соединения по 

массе (объѐму) продуктов сгорания; 

— расчѐты по уравнению химиче-

ской реакции 
22 Алкины: 

гомологический ряд, 

номенклатура, 

электронное и 

пространственное 

строение молекул, 

свойства.  

 §6 стр.47-49, упр.1-4 стр. 

51 

23 Качественные 

реакции на тройную 

связь. Способы 

получения и 

применение алкинов. 

 §6 стр.47, 49-50, упр.4 

стр. 51 

24 Решение задач: 

расчѐты по 

уравнению 

химической реакции. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 7,11 стр.52 



25 Арены: 

гомологический ряд,  

номенклатура. 

Электронное и 

пространственное 

строение молекул 

бензола и толуола, 

их физические 

свойства. 

 §7, стр. 52-53, упр.1 

стр.55 

26 Химические 

свойства аренов: 

реакции замещения, 

присоединения, 

окисление гомологов 

бензола. 

Особенности 

химических свойств 

стирола. 

Круглый стол 

«Глобальные 

проблемы 

современности

» 

 

§7, стр. 53-54, упр.4(а) 

стр.55 

27 Решение расчѐтных 

задач на 

определение 

молекулярной 

формулы 

органического 

вещества. Способы 

получения и 

применение аренов. 

Декада есте-

ственно-

научных дис-

циплин 

  Упр.5 стр.55 



28 Генетическая связь 

между различными 

классами углеводо-

родов. Расчѐты по 

уравнениям химиче-

ских реакций.  

 Конспект, задание в тет-

ради. 

Упр.4 (б) стр.55 

http://school-

sector.relarn.ru/nsm/ 

29 Природный газ. 

Попутные нефтяные 

газы. Каменный 

уголь и продукты 

его переработки. 

 §3 стр. 23-25, упр.1-2 

стр.32  

30 Нефть и способы еѐ 

переработки. 

Применение 

продуктов 

переработки нефти. 

 §8 стр., упр.3-8 стр.62 

31 Генетическая связь 

между различными 

классами 

углеводородов. 

 Упр. 4(б) стр.51 

32 

 

Галогенопроизводны

е углеводородов: 

электронное 

строение; реакции 

замещения галогена.  

 Повторить §3 стр.30-31 

§5 стр.45 

33 Контрольная работа 

по теме 

"Углеводороды" 

  

34 Анализ контрольной 

работы. Действие 

щелочей на 

галогенпроизводные. 

Взаимодействие 

дигалогеналканов с 

магнием и цинком. 

 Конспект, задание в тет-

ради. 
http://cnit.ssau.ru/organics

/index.htm: 

 

http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm


 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732; 

2. Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г. № 371 (зарегистрированная 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023г. № 74228); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в общеоб-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, с учетом утвержденного при-

казом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 на 2023 — 2024 

учебный год; 

4. Федеральная рабочая программа «Химия. Углубленный уровень» (для 10 — 11 классов образова-

тельных организаций), М., 2023 г. 

Учебная и справочная литература: 
5.О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень».  – М.: Дрофа, 2017.  

6.О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень».  – М.: Дрофа, 2017. 

7.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и 

упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 

2008. 

8. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2015. 

9. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов. Задачи по химии и способы их решения 10-11 

классы. М.: Дрофа, 2013. 
10. М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2006. 

11. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: 

Дрофа, 2007.; 

12. О.С.Габриелян, П.Н. Берѐзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 11 класс. Базо-

вый уровень », М.: Дрофа, 2015. 

13. А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11. 

Пособие для учителя», М.:Просвещение, 2000. 

14. Н.П. Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако 2009  

15. Н.В. Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний. Карточки-задания. 

Волгоград :”Учитель”2008 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
16. Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 

17. Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая химия» 

18. Учебное электронное издание «Химия(8-11 класс) Виртуальная лаборатория» 

19. СD «1С- репетитор Химия».186. Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С. 

Габриеляна и др. (www.ihternet-school.ru). 

20. «1С: Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI. Химические опыты со взрывами  

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

22. http://www.alhimik.ru/ 

23. http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm: 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о ме-

сте и значении химии в системе естественных наук и еѐ роли  в обеспечении устойчивого разви-

тия, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии ме-

дицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека,  а также эколо-

http://www.prosv.ru/
http://www.ihternet-school.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://school-sector.relarn.ru/nsm/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.alhimik.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm


гически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибриди-

зация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисле-

ния, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐт-

ка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект хи-

мической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономер-

ности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания при-

чинности  и системности химических явлений; современные представления о строении вещества 

на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических за-

кономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих науч-

ных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику  для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиаль-

ные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических эле-

ментов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ  от вида химической 

связи и типа кристаллической решѐтки, обменный  и донорно-акцепторный механизмы образова-

ния ковалентной связи; 

сформированность умений:  

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по раз-

личным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, измене-

нию степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную  и прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–

четвѐртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетиче-

ские уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждѐн-

ное энергетические состояния атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов  и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства ве-

ществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганиче-

скими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность:  

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путѐм составления  их полных и сокращѐнных ионных 

уравнений;  

реакций гидролиза;  



реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка  и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с 

учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в за-

висимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под влия-

нием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие  в основе про-

мышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических произ-

водств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с точ-

ки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений при-

роды – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), использу-

емых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятель-

ности человека  и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и пред-

ставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания матери-

ального единства мира; 

сформированность умения проводить расчѐты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентра-

ция»;  

массы вещества или объѐма газа по известному количеству вещества, массе или объѐму од-

ного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью дис-

социации;  

массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции,  если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества или дано в избытке 

(имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объѐмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический экспе-

римент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неорганиче-

ских веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов  на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по те-

мам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения  с веществами и 

лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной 

форме результаты эксперимента, анализировать  и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабора-

торным оборудованием, обращения с веществами в соответствии  с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еѐ 

устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые организмы опреде-

лѐнных неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информа-

ции в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информа-

ции, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать 

еѐ и использовать  в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

 Критерии оценивания конечных результатов обучения. 
 В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка учеб-
ников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться 

на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в 

основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 



- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и ис-

пользовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный 

вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка 

первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в 

аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических ве-

ществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по ука-

занию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, выполне-

ние которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с 

психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление перено-

са. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность уча-

щихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении 

и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлени-

ем, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и анализи-

ровать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой 

информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в соответ-

ствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной прак-

тике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные 

знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами умственной деятель-

ности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных отве-

тах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюде-

ние культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные во-

просы. 



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, не-

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "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 стандарт-

ные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученно-

го материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "1": 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; пол-

ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимо-

связей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять глав-

ные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самосто-

ятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-

ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и ис-

толкование 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, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства вы-

водов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный от-

вет на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять по-

лученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточ-

никами (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобще-



ния аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-

пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-

кретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-

ста 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 неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка "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 программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Оценка "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 даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мо-

тивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "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, ес-

ли учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 



Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представ-

ленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материа-

лами и оборудованием. 

Оценка "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; 

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. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, одна-

ко объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью 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 получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправ-

ляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нуж-

ное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, кото-

рые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспе-

риментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "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. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второсте-



пенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь не-

которые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "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. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 10 класс 

Урок №6. Входная контрольная работа. 

Вариант 1   
Часть I. Один правильный ответ 

1. К реакциям разложения относиться реакция 

1. CaO+SiO2=CaSiO3 2. 2HgO=2Hg+O2 

3. Zn+2HCI=ZnCI2+H2 4. 2Mg+O2=2MgO 

 

2. Вещества, формулы которых — Al2O3 и K2SO4, являются соответственно 

1) оснόвным оксидом и кислотой 2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 4) оснόвным оксидом и основанием 

 

3. Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2 2) HNO3 3) NH3 4) NaNO2 

 

4. Верны ли суждения о способах разделения смесей? 

  А. Выпаривание относят к физическим способам разделения смесей. 

Б. Разделение смеси воды и этанола возможно способом фильтрования. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

5. В реакции 3CuO + 2NH3 =3Cu+ N2+ 3H2O 

 изменение степени окисления окислителя соответствует схеме 

  1) +2 → 0 2) −3 → 0 3) −2 → 0 4) 0 → +2 

Часть 2. Выбрать 2 правильных ответа. 

 

6. Для метилового спирта верны следующие утверждения 

1) является газообразным веществом (н. у.) 

2) в молекуле имеется гидроксильная группа 

3) ядовит 

4) плохо растворим в воде 

5) вступает в реакцию с серебром 

 

7. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно 

различить эти вещества. 

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А) NaNO3 и Ca(NO3)2 

Б) FeCl2 и FeCl3  

В) H2SO4 и HNO3 

 

  

1) BaCl2 

2) Na2CO3 

3) HCl 

4) NaOH 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

8. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема 

которой 

P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H20 

Определите окислитель и восстановитель 

 

 

9. Объѐм водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной кис-

лоты, составляет ______ л. 

Вариант II 
Часть 1. Один правильный ответ 

1. Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

1. Na и H2O 2. CuO и H2SO4 3. HCI и SO2 4.Ca(OH)2 и CO2 

 



2. Оснόвному, амфотерному и кислотному оксидам соответствует ряд формул 

1) Li2O – Na2O – K2O 2) MgO – Al2O3 – SiO2 

3) B2O3 – CO2 - NO2 4) Na2O - MgO – Al2O3 

3. Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2 ,8 ,7  

1) P2O3 2) SO3 3) Сl2O7 4) Al2O3 

 

4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в лаборатории? 

А. При нагревании пробирки с раствором поваренной соли необходимо использовать защитные 

очки. 

Б. При перемешивании жидкости в пробирке можно закрыть отверстие пробирки рукой. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 4) оба утверждения неверны 

 

5. В реакции, схема которой CuCl2 + HI → I2 + HCl восстановителем является 

1)Cu
+2

  2) Cl
-1 

3) H
+1 

4) I
-1

 

Часть 2. Выбрать 2 правильных ответа. 

 

6.  Уксусная кислота обладает следующими свойствами: 

1) состоит из трѐх элементов 

2) при комнатной температуре — твѐрдое вещество, без запаха 

3) хорошо растворима в воде 

4) является очень сильной кислотой 

5) входит в состав морской воды 

 

7. Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с каждым из которых это ве-

щество может взаимодействовать 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) магний 

Б) оксид цинка 

В) сульфит натрия   

1) KOH ,  H2SO4  

2) CO2 , H2O 

3) NaCl, LiOH 

4) BaCl2, HBr 

5) H2SO4 , NaCl 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

8.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, соответствующее схеме 

превращений 

HCl + HNO3 → NO + Cl2 + H2O 

 Определите окислитель и восстановитель. 

9. Объѐм кислорода (н.у.), необходимый для окисления 25,6 г меди, составляет ______ л. 

 

Ответы 

Итоговая контрольная работа по химии 9 класс 

 

 

Часть 

Вариант 1 

Вариант 2 Баллы 

1 2 3 1 

2 3 2 1 

2 3 3 1 

4 1 4 1 

5 1 4 1 

6 23 13 2 

7 241 214 2 
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1)Составлен электронный баланс: 

2Cl
-1

 - 2 ē → Cl2
0 
│

 
2 │3 

N
+5

 + 3 ē = N
+2

 │ 3 │2 

 2) Определѐн окислитель и восстано 

витель: N
+5

(HNO3) — окислитель, Cl
- 

1 
(HCl) — восстановитель. 

3) Составлено уравнение реакции:  

6HCl + 2HNO3 → 2NO + 3Cl2 + 4H2O 

1) Составим электронный баланс: 

 S
+6

 + 2ē = S
+4 
│2 │5 

10 

P
0
 - 5ē = P

+5 
│5 │2 

 

 2) Укажем, что S
+6

 (H2SO4) — окисли-

тель, а P
0
(P) —восстановитель 

 3) Расставим коэффициенты в уравне-

ний реакции: 

2P + 5H2SO4 →2H3PO4 + 5SO2 + 2H20 

3 

9 

 

89,6 4,48 3 

 

Система оценивания заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 15 баллов. 

Критерии оценки 

 

0 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15 

«2» «3» «4» «5» 

 

Урок №14. Контрольная работа за 1-е полугодие  

1 вариант 

1. Структурная формула алкана: 

 

2. Изомерами являются: 

1) бутан и пентан 

2) 2-метилбутан и 2,2-диметилпропан 

3) 1,3-диметилпентан и 2-метилпентан 

4) 3,3-диметилпентан и 2,2-диметилбутан 

3. Верны ли следующие суждения о физических свойствах алканов? 

А. С увеличением относительной молекулярной массы у алканов увеличиваются температуры 

плавления и кипения. 

Б. Метан имеет характерный запах. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. В уравнении реакции горения пентана коэффициент перед формулой кислорода равен: 

1) 2 

2) 4 

3) 6 

4) 8 



5. Синтез-газ образуется в результате реакции между: 

1) метаном и кислородом 

2) метаном и хлором 

3) метаном и водой 

4) хлорметаном и водой 

6. Вычислите массу карбида алюминия Al4C3, который потребуется для получения 112 л (н.у.) ме-

тана, если объѐмная доля выхода продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. 

 

2 вариант 

1. Молекулярная формула алкана: 

1) С4Н10 

2) С3Н4 

3) C6H6 

4) C5H10 

2. Одинаковые по составу и свойствам вещества изображены структурными формулами: 

 

3. Пропан: 

1) не имеет гомологов с меньшим числом атомов углерода 

2) является жидкостью 

3) является газом при комнатной температуре 

4) имеет меньшую относительную молекулярную массу, чем воздух 

5) не имеет изомеров 

6) растворяется в воде 

4. При взаимодействии 1 моль метана с 3 моль хлора образуется: 

1) 1 моль трихлорметана 

2) 1 моль трихлорметана и 3 моль хлороводорода 

3) 1 моль трихлорметана и 2 моль хлороводорода 

4) 3 моль трихлорметана и 3 моль хлороводорода 

5. Дегидрирование этана относится к реакциям: 

1) эндотермическим 

2) разложения 

3) присоединения 

4) каталитическим 

5) экзотермическим 

6) некаталитическим 



6. Определите молекулярную формулу предельного углеводорода, при взаимодействии 1,74 г ко-

торого с бромом образуется 4,11 г монобромпроизводного. 
Ответы на контрольную работу 
1 вариант 

1.4 

2.2 

3.1 

4.4 

5.3 

6.299.52 

2 вариант 

1.1 

2.3 

3.35 

4.2 

5.124 

6.С4Н10 

Система оценивания заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 10 баллов (1-5 по1б, 6-5б) 

Критерии оценки 

 

0 - 4 5-6 7-8 9-10 

«2» «3» «4» «5» 

 

Урок № 18 Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение его свойств» 

Цель: изучить способы получения этилена в лаборатории, методы обнаружения, свойства. 

Оборудование: ноутбук или  компьютер, флэш – карта с записью лабораторных и практических 

работ. 

Ход работы: 
1. Просмотреть видеофильм 

2. Заполнить таблицу 

 

№ опы-

та 

Название 

опыта 

Что делали? Что наблюдали?  Уравнения  химических реакций  Выводы 

      

      

      

      

      

      
 

3. Сделать вывод о том, как  можно получить этилен в лаборатории и какими свойствами он об-

ладает. 

 

Урок №33. Контрольная работа по теме "Углеводороды" 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

1. Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2 2) CnH2n 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 



1) 2 метилбутен 2 2) бутен 2 3) бутан 4) бутин 1 

4.Укажите название гомолога для пентадиена 1,3 

1) бутадиен 1,2 2) бутадиен 1,3 3) пропадиен 1,2 4) пентадиен 1,2 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан 2) бутен 1 3) бутин 4) бутадиен 1,3 

6.Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен 2) пропан 3) этан 4) бутан 

t Ni, +H 

7.Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2 2) C2H2 3) C3H8 4) C2H6 

8.Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца 2) Кучерова 3) Зайцева 4) Марковникова 

9.Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4 2) С3Н8 и Н2 3) С6Н6 и Н2О 4) С2Н4 и Н2 

10.Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании метана 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

11.Сколько литров углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л 2) 6,36 л 3) 6,72 л 4) 3,42 л 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12.Перечислите области применения алкенов. 2 балла 

13.Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 6 баллов 

CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

Часть С. Задача 

14. Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода в котором составляет 83,3%. 

Относительная плотность паров этого вещества по водороду составляет 29. 4 балла 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1. Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2 2) CnH2n 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

2.Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – С = СН2 

| 

СН3 

1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - С = С – СН3 

1) пентин 2 2) бутан 3) бутен 2 4) бутин 1 



4. Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен 2) бутин 3) пропан 4) пропен 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан 2) гексен 1 3) гексин 1 4) гексадиен 1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан 2) пропан 3) пропен 4) этан 

t, Pt +HСl 

7.Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → X 

1) CH2Cl – CHCl – CH3 2) CH3 – CCl2 – CH3 3) CH3 – CHCl – CH3 4) CH2Cl – CH2 – CH3 

8.Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводородов к несим-

метричным алкенам 

1) Вюрца 2) Кучерова 3) Зайцева 4) Марковникова 

9.Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2 2) С2Н4 и СН4 3) С4Н10 и НCl 4) С2Н6 и Н2О 

10.Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этана 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

11. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана 

1) 9 г 2) 15 г 3) 12 г 4) 18 г 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Перечислите области применения алканов. 2 балла 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 6 баллов 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

Часть С. Задача14. Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода и водорода в 

котором составляют 81,82% и 18,18% . Относительная плотность паров этого вещества по водоро-

ду составляет 2. 4 балла 

Эталоны ответов 

№ п/

п 

1 вариант 2 вариант 

1 4 2 

2 1 2 

3 2 4 

4 2 3 

5 1 1 

6 1 3 

7 2 3 



8 1 4 

9 4 1 

10 2 4 

11 3 1 

12 Производство полимеров, рас-

творителей, уксусной кислоты, 

этанола, созревания плодов 

Производство сажи, резины, типо-

графской краски, органических 

соединений, фреонов, метанола, 

ацетилена 

13 1) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
 

хлорметан
 

р. замещения (галогенирование) 

2)2 CH3Cl + 2Na → C2H6 + 2NaCl
 

этан
 

р. Вюрца 

3) C2H6+HNO3 →C2H5NO2 +H2O
 

нитроэтан
 

р. замещения (нитрование) 

1) СаC2 + 2Н2О → C2Н2 + Са(ОН)2
 

ацетилен
 

р. получения ацетилена 

2) 3C2Н2 → C6H6
 

бензол
 

р. тримеризации 

3) C6H6+HNO3 →C6H5NO2 +H2O
 

нитробензол
 

р. замещения (нитрование) 

14 1) М(СхНу)=29 ·2=58г/моль 

2) υ(C)=(0,833·58)/12=4моль 

3) υ(Н)= 0,167·58/1 = 8моль 

Ответ: С4Н8 

 

1) М(СхНу)=2 · 2= 4г/моль 

2) υ(C)=(0,8182· 4) /12 =2моль 

3) υ(Н)=(0,1818 · 4)/1 =6моль 

Ответ: С2Н6 

 

 

Критерии оценок 

«5» - 17 – 23 баллов (76 - 100%) 

«4» - 11 – 22 баллов (47 – 75%) 

«3» - 8 – 10 баллов (34 – 46%) 

«2» менее 8 баллов 


