
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по химии для 8 класса на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при получении основного общего 

образования и с  учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 

03.12.2019 N ПК-4вн). Используется учебник Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» (М.: Просвещение, 2019г.) 

Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 

8 классе, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). В том числе на контрольные работы – 4 часа, практические работы -4 часа. Преобладающими 

формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы 

контроля. При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, 

комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы. Распределение часов по темам 

составлено по авторским программам. Формулировка названий разделов и тем соответствует авторской программе. 

 

Цели и задачи: 

 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

 создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 

 сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие у ребенка чувства собственного достоинства; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 
 оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества; 
 сформировать первые навыки творчества; 
 обеспечить получение выпускниками качественного образования, подтверждаемого результатами независимой экспертизы ЕГЭ, 

результатами поступления в престижные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования 
 

Задачи:  

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 



 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правили техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 
 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, 

и вклада в научную картину мира. 
 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 
 

Требования к результатам обучения 

 В результате изучения химии в 8 классе обучающийся должен овладеть 

Личностными результатами  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
 – осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 
 – с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 
 – учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 
 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. 
 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих. 
 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 
 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 
 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 



 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
 - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 - осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 - обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.  

 Коммуникативные УУД: 
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами: 

Знать / понимать:  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

Уметь:  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  



 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионы;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература для учителя  

1. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (для 8–9 классов 

образовательных организаций) — М., 2021  

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Титова И. М. Уроки химии V111 класс. : Пособие для учителя. СПб.: КАРО, 2002. 

4. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. Неорганическая химия. 8-9 классы: Ключевые темы. Конспекты занятий. Контрольные и проверочные 

работы. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя / Н.Н. Гара. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 8-9 классов: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014. – 79 с. 

7. Егоров А.С. Все виды расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. - Ростов н/Д: Феникс,2013. 

MULTIMEDIA - поддержка предмета: 

1. Открытая химия 2.0 ООО Физикон. Автор курса - проф. МФТИ, академик РАЕН В.В.Зеленцов. 

2. Единый государственный экзамен Химия. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 «Интерактивная линия», 2005.Просвещение - МЕДИА. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 11-11 классы. - М.: ООО «Кирилл и Мефодий », 2005. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и 

с  учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Используется учебник Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 класс» (М.: Просвещение, 2019г.) 

Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 

9 классе, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). В том числе на контрольные работы – 4 часа, практические работы -7 часов. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются самостоятельные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля. При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, уроки 

закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы. 

Распределение часов по темам составлено по авторским программам. Формулировка названий разделов и тем соответствует авторской 

программе. 

 

Цели и задачи: 

 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 

 сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие у ребенка чувства собственного достоинства; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 
 оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества; 
 сформировать первые навыки творчества; 

 обеспечить получение выпускниками качественного образования, подтверждаемого результатами независимой экспертизы ЕГЭ, 

результатами поступления в престижные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования 
 

Задачи:  

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера. 
 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 



 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правили техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 
 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, 

и вклада в научную картину мира. 
 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 
Требования к результатам обучения 

 В результате изучения химии в 9 классе обучающийся должен овладеть 

Личностными результатами  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
 – осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

 – с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

 – учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 
 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. 
 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 
 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих. 
 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 
 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 



 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
 Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
 - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
 - осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 - обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.  

 Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 



• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература для учащихся 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. 

- М.: Просвещение, 2019.-176с. 

2. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. - М.: ООО «Изд-во Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2002. 

3. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы // четв. издание - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002. 

Литература для учителя  

1. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (для 8–9 классов 

образовательных организаций) — М., 2021  

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Титова И. М. Уроки химии V111 класс. : Пособие для учителя. СПб.: КАРО, 2002. 

4. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. Неорганическая химия. 8-9 классы: Ключевые темы. Конспекты занятий. Контрольные и проверочные 

работы. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя / Н.Н. Гара. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 8-9 классов: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014. – 79 с. 

7. Егоров А.С. Все виды расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ. - Ростов н/Д: Феникс,2013. 

 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый уровень) составлена на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, с учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» и основных положений Примерной программы воспитания. 

Основу подходов к разработке примерной рабочей программы СОО по химии, к определению общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10—11 классов на базовом уровне составили концептуальные 

положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников. В соответствии с данными положениями примерная рабочая программа СОО (базовый уровень): устанавливает обязательное 

(инвариантное) предметное содержание, определяет количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения 

предмета, предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его по классам, основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует примерную последовательность изучения отдельных 

тем курса с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 10— 11 

классов; даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне: современных приоритетов в системе среднего общего 

образования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательной деятельности ученика по освоению 

содержания предмета. По всем названным позициям в программе соблюдена преемственность с Примерной рабочей программой основного 

общего образования по химии (для 8—9 классов образовательных организаций, базовый уровень)5. Данная программа является ориентиром 

для составления рабочих программ, авторы которых могут предложить свой подход к структурированию и последовательности изучения 

учебного материала, а также своё видение относительно возможности выбора вариативной составляющей содержания предмета 

дополнительно к обязательной (инвариантной) части его содержания  

 Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, 

сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 



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

ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с 

химией.  

 В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Естественные науки». Учебным планом на её изучение отведено 70 учебных часов, по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах соответственно. В  тематическом планировании указан резерв учебного времени, которое рекомендуется для 

реализации авторских подходов по использованию разнообразных форм организации учебного процесса.  

Учебно – методический комплекс 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника • Рудзитис Г.Е, Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб.для 

общебразоват. Учреждений: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М.: Просвещение, 2018г. Рекомендован  Министерством 

образования и науки РФ. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника • Рудзитис Г.Е, Химия. Органическая химия. 11 класс: учеб.для 

общебразоват. Учреждений: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М.: Просвещение, 2018г. Рекомендован  Министерством 

образования и науки РФ. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  

Цели и задачи: 

Целями изучения учебного предмета «Химия» в 10-11 классе является 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат 

ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления  

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических реакций, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни;  

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами.  

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 10-11 классе являются: 



адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением;  

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая 

занимает важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и 

химических процессов на организм человека и природную среду;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать 

новые знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и 

анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания;  

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые 

особенно необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента;  

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия; осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 

грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.  

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10-11 классе являются следующие умения: 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выделены следующие составляющие: 

 — осознание обучающимися российской гражданской идентичности   

— готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

— наличие мотивации к обучению;  



— целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки 

химии;  

— готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими 

целостной системе химического образования; 

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

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 

нравственного становления личности обучающихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они 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 и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.  

В программе предметные результаты представлены по годам изучения.  

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

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, 

молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и 

законы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический язык 



химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека;  

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия при описании состава, строения и превращений органических соединений;  

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных (развёрнутой, 

сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических реакций; изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения;  

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению к определённому 

классу/группе соединений (углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения); давать им названия 

по систематической номенклатуре (IUPAC), а также тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая 

кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);  

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

7) сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости 

свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ;  

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул;  

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

практическое применение продуктов переработки;  

10) сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);  

11) сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, используемых в химии при изучении 

веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;  



12) сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием  

а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;  

13) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека;  

11 КЛАСС  

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

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и  культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 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), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

и  безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;  

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия при описании неорганических веществ и их превращений;  

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций; 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и  тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и др.);  

5) сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава; вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях; тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая); характер среды в водных растворах неорганических соединений;  



6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества — металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);  

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

объяснительную и прогностическую функции;  

8) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1—4 периодов 21 риодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни»; объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д.  И. Менделеева;  

9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов; 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций;  

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, 

тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);  

11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, 

учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца; Перечень  учебно-методического обеспечения 

Литература для учителя: 

Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень) 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений, химия, 10-11 кл. 

Радецкий А.М. Контрольные работы по химии 10-11 кл. 

Радецкий А.М. Дидактические материалы по химии 10-11 кл. 

Радецкий А.М. Химический тренажер 10-11 кл. 

Гара Н.Н. Уроки химии 10,11 кл. 

Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. «Задачник с помощником», 10-11 кл. 

Рудзитис Г.Е, Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб.для общебразоват. Учреждений: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, 

М.: Просвещение, 2018г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Примерная рабочая программа среднего общего образования по химии (углублённый уровень) составлена на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»1, Требований 

к  результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных 

в  Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования2, с  учётом «Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» и  основных положений Примерной программы воспитания,  на основе 

авторской Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (В. В. Еремин ),  Методическое 

пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. углубленный уровень». 10-11 кл ./ В.В. Еремин, А.А. 

Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013;  

Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе 

естественно-научного образования учащихся 10—11 классов средней школы Изучение предмета, 

реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить 

общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для 

адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения 

в сред- них специальных и высших учебных организациях, в которых химия является одной из 

приоритетных дисциплин  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов базового и 

углублённого уровней в си- стеме дифференцированного обучения на завершающей ступе- ни школы 

(10—11 классы) учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 

преемственности с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения 

специальных естествен- но-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической под- готовки 

обучающихся, выбравших определённый профиль об- учения, в том числе с перспективой 

последующего получения химического образования в средних специальных и высших учебных 



организациях Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются 

углублённые курсы — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» При 

определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе за 

основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения 

предмета  

Учебный предмет «Химия» углублённого уровня изучения входит в состав предметной области 

«Естественные науки» Его изучение предусмотрено в классах естественно-научного профиля. В этих 

классах изучение данного предмета предусмотрено в объёме учебной нагрузки не менее 3 ч в 
неделю в 10 и 11 классах соответственно (по 102 ч в год)  

 

Учебно – методический комплекс 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный  уровень 

/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

Рекомендован  Министерством образования и науки РФ. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта  и реализует авторскую программу В. В. Еремина, имеющую  гриф 

«Допущено Министерством образования РФ». 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника Еремин В. В. Химия. 11 класс.  Углубленный  уровень / 

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

Рекомендован  Министерством образования и науки РФ. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта  и реализует авторскую программу В. В. Еремина, имеющую  гриф 

«Допущено Министерством образования РФ». 

Цели и задачи: 

 

Цель изучения углубленного курса химии в 10 классе: 



 Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; Формирование целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картинымира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого 

химические знания; 

 

Задачи изучения углубленного курса химии в 10 классе: 

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу творчества в области 

теоретических и прикладных исследований в химии, формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирование у них сознательного отношения к самообразованию и непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; ответственного 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  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10-11 классе являются следующие умения: 

  осознание обучающимися российской граждан- ской идентичности; 

  готовность к саморазвитию, самостоя- тельности и самоопределению;  

 наличие мотивации к обучению;  



 готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения;  

 наличие правосознания, экологической культуры; 

  способность ставить цели и строить жизненные планы  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 



Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая хи- мия» отражают: 

 сформированность представлений: о месте и значении орга- нической химии в системе естественных наук и 

её роли в обе- спечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопас- ности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых 

источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения 

и об- щей культуры человека, а также экологически обоснованно- го отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

 владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия — химический 

элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орби- тали, основное и возбуждённое 

состояния атома, гибридиза- ция атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, элек- 

троотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный ске- лет, функциональная группа, радикал, структурные форму- лы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, оптиче- ская), изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводоро- ды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекуляр- ные соединения; теории,  законы  (периодический  

закон Д   И   Менделеева, теория строения органических веществ А М Бутлерова, закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реак- циях), закономерности, 

символический язык химии, миро- воззренческие знания, лежащие в основе понимания при- чинности и 

системности химических явлений; представления о механизмах  химических  реакций,  термодинамических 

и кинетических закономерностях их протекания, о взаим- ном влиянии атомов и групп атомов в молекулах 

(индуктив- ный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фак- тологические сведения  о  свойствах,  

составе,  получении и безопасном использовании важнейших органических ве- ществ в быту и практической 



деятельности человека, общих научных принципах химического производства (на примере производства 

метанола, переработки нефти); 

 сформированность умений: выявлять характерные при- знаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использо- вать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств органических 

соединений; 

 сформированность умений: использовать химическую сим- волику для составления молекулярных и 

структурных (раз- вёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ; составлять 

уравнения химических реакций и рас- крывать их сущность: окислительно-восстановительных ре- акций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём 

составления их полных и сокращённых ионных уравнений; изготавливать модели молекул органических 

веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

 сформированность умений: устанавливать принадлеж- ность изученных органических веществ по их составу 

и стро- ению к определённому 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, ацетальде- гид, 

ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеари- новая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, 

аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и др ); 

 сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях (ковалентная и 

ионная связь, σ- и -связь, водородная связь); 

 сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А М Бутлерова для 

объ- яснения зависимости свойств веществ от их состава и стро- ения; 

 сформированность умений характеризовать состав, строе- ние, физические и химические свойства 

типичных предста- вителей различных классов органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, ароматиче- ских углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоно- вых кислот, 

простых и сложных эфиров, жиров, нитросо- единений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- 

и полисахаридов); иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических ре- акций с использованием структурных формул; 

 сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости реакционной 

способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ- и -связи), взаимного 

влияния атомов и групп ато- мов в молекулах; 



 сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

уголь), спо- собы его переработки и практическое применение продук- тов переработки; 

 сформированность владения системой знаний о естествен- но-научных методах познания — наблюдении, 

измерении, моделировании, эксперименте   (реальном   и   мысленном) и умения применять эти знания; 

сформированность уме- ния применять основные операции мыслительной деятель- ности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, система- тизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств 

веществ и химических реакций; 

 сформированность умений: проводить расчёты по химиче- ским формулам и уравнениям химических 

реакций с ис- пользованием физических величин (масса, объём газов, количество вещества), 

характеризующих вещества с коли- чественной стороны: расчёты по нахождению химической формулы 

вещества по известным массовым долям химиче- ских элементов, продуктам сгорания, плотности газообраз- 

ных веществ; 

 сформированность умений: прогнозировать, анализиро- вать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности че- ловека, связанной с переработкой 

веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных решений про- блем в ситуациях, 

связанных с химией; 

 сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(получение и изуче- ние свойств органических веществ, качественные реакции углеводородов различных 

классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач по 

распознаванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и 

лаборатор- ным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме 

результаты эксперимен- та, анализировать и оценивать их достоверность; 

 сформированность умений: соблюдать правила экологиче- ски целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятель- ности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения 

её устойчивого развития; осознавать опасность токсического действия на живые ор- ганизмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; анализировать целесообразность применения   

органических   веществ   в   промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

 сформированность умений: осуществлять целенаправ- ленный поиск химической информации в различных 

источ- никах (научная и учебно-научная литература, СМИ, Ин- тернет и др ), критически анализировать 

химическую информацию, перерабатывать её и использовать в соот- ветствии с поставленной учебной 

задачей  

 



11 класс 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неоргани- ческая химия» отражают: 

 сформированность представлений: о материальном един- стве мира, закономерностях и познаваемости 

явлений при- роды; о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении 

устойчивого развития, в ре- шении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых мате- риалов, новых источников энергии, в обеспечении рацио- 

нального природопользования, в формировании мировоз- зрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

 сформированность владения системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

— химиче- ский элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная обо- лочка атома, s-, p-, d-атомные 

орбитали, основное и возбуж- дённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, сте- пень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, 

неэлектроли- ты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, 

окислитель, восстановитель, те- пловой эффект химической 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 реак- циях, закон постоянства состава веществ, закон действую- щих масс), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений; совре- менные представления о строении вещества на атомном, 

ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; пред- ставления о механизмах химических реакций, 

термодина- мических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, 

растворах и дисперсных систе- мах; фактологические сведения о свойствах, составе, полу- чении и 

безопасном  использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства; 

 сформированность умений: выявлять характерные при- знаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использо- вать соответствующие понятия при описании неорганиче- ских веществ и их превращений; 

 сформированность умения использовать химическую сим- волику для составления формул веществ и 

уравнений хи- мических реакций; систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных веществ; 



 сформированность умения определять валентность и сте- пень окисления химических элементов в 

соединениях; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

 сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и типа 

кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы об- разования ковалентной связи; 

 сформированность умений: классифицировать: неоргани- ческие вещества по их составу; химические 

реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих ве- ществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и т п ); самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и химических ре- акций; 

 сформированность умения раскрывать смысл периодиче- ского закона Д И Менделеева и демонстрировать 

его си- стематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

 сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов 

первого— четвёртого периодов Периодической системы Д И Менде- леева, используя понятия 

«энергетические уровни», «энер- гетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», 

 «основное и возбуждённое энергетические состояния ато- ма»; объяснять закономерности изменения 

свойств хими- ческих элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д И 

Менделеева, валентные воз- можности атомов элементов на основе строения их элек- тронных 

оболочек;сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов; подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами 

с помощью уравнений соот- ветствующих химических реакций; 

 сформированность умения раскрывать сущность: окис- лительно-восстановительных реакций посредством 

состав- ления электронного баланса этих реакций; реакций ионно- го обмена путём составления их полных 

и сокращённых ионных уравнений; реакций гидролиза; реакций комплек- сообразования   (на   примере   

гидроксокомплексов   цинка и алюминия); 

 сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с учётом их 

энергетиче- ских характеристик, характер изменения скорости хими- ческой реакции  в  зависимости  от  

различных  факторов, а также характер смещения химического равновесия под влиянием внешних 

воздействий (принцип Ле Шателье); 

 сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы хи- мических производств; целесообразность 

применения неор- ганических веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 



 сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений природы — 

наблюдение, изме- рение, моделирование, эксперимент (реальный и мыслен- ный), используемых в 

естественных науках; умения приме- нять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и для 

объяснения химических явлений, имеющих место  в   природе,   практической   деятельности   человека и в 

повседневной жизни; 

 сформированность умения выявлять взаимосвязь химиче- ских знаний с понятиями и представлениями 

других есте- ственно-научных предметов для более осознанного понима- ния материального единства 

мира. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Литература для учителя: 

1. Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 

2. Еремин В. В. Химия. 10-11 кл. Методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: 

Дрофа, 2013. 

3. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 2006.  

4. Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы. Стандарты второго поколения. – М.: 

Просвещение, 2011.  

5. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. стер. – М.: Кнорус, 2016. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября» (www.1september.ru) 

 Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru (рубрика «Химия») 

 Интернет-школа «Просвещение.ru», online курс и др. (www.internet-schooi.ru) 

 https://foxford.ru  

 https://www.yaklass.ru/p/himija  

http://www.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-schooi.ru/


 https://chem-ege.sdamgia.ru   
 


