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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  
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2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и  символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 – демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 – раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 – понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 – приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;   

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 – владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  



– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной  корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

2.Содержание предмета, курса 

 

Основы органической химии  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие 

о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 



горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. Контрольная работа «Алканы. Алкены». 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в  молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола 

и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Практическая работа 

«Свойства одноатомных и многоатомных спиртов». Контрольная работа «Спирты». 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола.  

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных  альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах.  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 



Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. Аминокислоты и 

белки. Состав и номенклатура. Практическая работа Решение экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь между классами органических соединений». 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как  

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Практическая работа «Исследование свойств белков». Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  

п/п 
Название раздела, тема Кол-во часов 

   Основы органической химии  

1 Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук.  

1 

2 Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности.  
1 

3 Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова.  
1 

4 Углеродный скелет органической молекулы.  1 

5 Кратность химической связи.  1 

6 Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе.  
1 

7 Принципы классификации органических соединений.  1 

8 Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 
1 

9 Алканы. Строение молекулы метана.  1 

10 Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 1 



углеродного скелета.  

11 Закономерности изменения физических свойств.  1 

12 Химические свойства (на примере метана и этана): реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе.  

1 

13 Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту.  
1 

14 Нахождение в природе и применение алканов.  1 

15 Понятие о циклоалканах. 1 

16 Алкены. Строение молекулы этилена.  1 

17 Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.  
1 

18 Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения.  

1 

19 Полимеризация этилена как основное направление его 

использования.  
1 

20 Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 
1 

21 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями.  
1 

22 Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

1 

23 Контрольная работа «Алканы. Алкены» 1 

24 Алкины. Строение молекулы ацетилена.  1 

25 Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в  молекуле.  
1 

26 Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов.  

1 

27 Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. 

1 

28 Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов.  
1 

29 Применение ацетилена. 1 

30 Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. 
1 

31 Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола.  

1 

32 Реакция горения. Применение бензола. 1 

33 Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов.  1 

34 Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов.  
1 

35 Химические свойства (на примере метанола и этанола): 1 



взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена.  

36 Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека.  

1 

37 Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов.  
1 

38 Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

1 

39 Практическая работа «Свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов» 
1 

40 Контрольная работа «Спирты» 1 

41 Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола.  
1 

42 Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 
1 

43 Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов.  
1 

44 Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и 

их применение для обнаружения предельных  альдегидов в 

промышленных сточных водах.  

1 

45 Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 
1 

46 Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот.  
1 

47 Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами.  

1 

48 Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновых кислотах. 

1 

49 Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами.  
1 

50 Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. 
1 

51 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.  1 

52 Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров.  

1 

53 Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот.  
1 

54 Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. 
1 

55 Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы.  
1 

56 Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры.  
1 



57 Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания).  

1 

58 Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
1 

59 Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений.  
1 

60 Практическая работа Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами органических соединений». 
1 

61 Типы химических реакций в органической химии. 1 

62 Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. 1 

63 Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 
1 

64 Области применения аминокислот. Белки как  природные 

биополимеры. 
1 

65 Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. 

1 

66 Практическая работа «Исследование свойств белков». 1 

67 Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 
1 

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 
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Оценочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания на уроках химии 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный) можно проводить на 

этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления и совершенствования 

знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого опроса должны 

быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. 

Для экономии времени можно использовать карточки с вопросами, на которые ученики 

готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно 

предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, 

чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные вопросы, если 

они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время устного ответа 

учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос диагностического 

характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и 

внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся в классе. 



Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные 

стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен. Необязательно 

ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других 

одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок.  

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

-  ответ самостоятельный 

-  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, 

как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой ответ ученику 

ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых во время беседы 

хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные для беседы вопросы. Однако не 

следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать должен весь класс. 

Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько учащихся 

готовятся к ответу у доски. Сложность работы заключается в том, чтобы не упускать из поля 

зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более 

длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во внеурочное время; 

класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на зачет по очереди в 

разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы учащиеся могли к нему 

подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также примерные задачи, 

рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. 

Сроки проведения зачета должны быть известны заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление об 

уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к 

перегруженности как учителя, так и ученика. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) 

работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих 

уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают заранее, чтобы они могли 



подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны быть едиными для 

учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать 

разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, 

цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать 

наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который 

может быть проверен администрацией школы и инспектором отдела образования, поэтому 

тетради для контрольных работ должны храниться в химическом кабинете в течении учебного 

года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных заданий. 

Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо самому выполнить эту 

работу, а израсходованное время для учеников 8-9-х классов надо увеличить в 5 раз, а для 

старших классов - в 3 раза. Можно в ходе предварительной самостоятельной работы предложить 

несколько типичных заданий и проанализировать степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы 

по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

- дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной существенной 

ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем на треть, 

- имеется несколько существенных ошибок. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% 

работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных 

ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом учитель 

должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов письменной работы и 

работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ работ требуют от учителя 

соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет 

ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три ошибки — 

оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% 

заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. 

Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-

100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже 70% - оценка «2». 

При отсутствии ученика на письменной итоговой контрольной работе  

Оценка умений решать расчетные задачи Отметка «5»: 

- в логическом рассуждениии решении нет ошибок, 



Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

- допущено не более двух несущественных ошибок  

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

- Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

- эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

- Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

- Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники 

безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

- Выполнено менее половины работы; 

- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 
- План решения задачи составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен полностью, 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 
- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен полностью, 

- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 
- план решения составлен правильно, 



- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах, 

- эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

- допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны 

несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
- допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

- допущены нарушения техники безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Алканы. Алкены». 
Вариант №1. 

Часть А 

1А. Алканам соответствует общая формула 
1) СņН2ņ 2) СņН2ņ-6 

3) СņН2ņ+2 4) СņН2ņ-2 

2А. Гомологом этилена не является 
1) СН2=СН-СН2-СН3 2) СН2=СН-СН2-СН2-СН3 

3) СН2=СН-СН3 4) СН3-СН2-СН3 

3А. Структурным изомером пентена – 1 является 
1) циклопентан 2) пентен – 2 

3) 2 – метилбутен 4) 2 – метилпентен 1 

4А. Алкан, молекула которого содержит 6 атомов углерода, имеет формулу: 
1) C6H14 2) C6H12 

3) C6H10 4) C6H6 

5А. Номера атомов, находящихся в состоянии sp
2
- гибридизации в молекуле бутена – 2 

1) 1 и 2 2) 2 и 3 

3) 3 и 4 4) 1 и 4 

6А. Изомерами являются 



1) 2,2 –диметилпропан и пентан 2) гексан и 2-метилбутан 

3) 3-этилгексан и 3-этилпентан 4) пропан и пропен 

7.А. Только σ - связи имеются в молекуле 
1) бутена 2) пропилена 

3) этилена 4) пентана 

Часть В 

В1 . Найдите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции: 
1) СН4 + О2 → а) СН3 – СН – СН3 

| 

СН3 

2) С2Н6 + Сl2 → б) С2Н2 + Н2 

AlCl3 

3) СН3 – СН2 – СН2 – СН3 → в) С2Н5Сl + НCl 

t1500º 

4) СН4 → г) CO2 + H2O 

д) CO + H2 

е) C + H2 

 

В2. Для метана характерно: 
а) тетраэдрическое строение молекул 

б) вступление в реакции гидрирования 

в) плохая растворимость в воде 

г) жидкое агрегатное состояние при н.у. 

д) наличие одной π-связи 

е) наличие четырех σ-связей 

Часть С 
С1. . Определите формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором 85,7%, а плотность 

паров по водороду 56. 

С2. Осуществите следующие превращения. Запишите уравнения реакций. 

+ Cl2 +Na + Br2 + NaOH(спирт.) 

СН3 – СН3 → Х1 → Х2 → Х3 → Х4 

 

 

Контрольная работа «Спирты» 

I вариант 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1 (3 балла). Общая формула одноатомных спиртов: 

А. R-СНО. Б. R-ОН. В. R-О-R1. Г. R-СООН. 

2 (3 балла). Трехатомным спиртом является: 

А. Этанол. В. Глицерин. 

Б. Этиленгликоль. Г. Метанол. 

3 (3 балла). Название вещества, формула которого СН3 – СН – СН2 – СН3: 

ОН 

А. Бутанол-1. Б. Пропанол-2. В. Бутаналь. Г. Бутанол-2. 

4 (3 балла). Вид изомерии, характерный для предельных одноатомных спиртов: 

А. Изомерия положения кратной связи. В. Изомерия положения функциональной группы. 

Б. Пространственная изомерия. Г. Все ответы верны. 

5 (3 балла). Вещество, которое не вступает в реакцию с этиловым спиртом: 

А. Калий. В. Оксид меди (II). 

Б. Кислород. Г. Гидроксид натрия. 

6 (3 балла). Реактивом для распознавания одноатомных спиртов является: 

А. Оксид меди (II). В. Гидроксид меди (II). 



Б. Бромная вода. Г. Гидроксид натрия. 

7 (3 балла). С металлическим натрием наиболее активно взаимодействует: 

А. Бутанол-1. В. Этанол. 

Б. Пропанол-1. Г. Метанол. 

8 (3 балла). Среди предельных одноатомных спиртов самым ядовитым является: 

А. Этиловый. Б. Метиловый. В. Пропиловый. Г. Бутиловый. 

9 (3 балла). Сырьем для производства синтетического этилового спирта является: 

А. Метан Б. Ацетилен. В. Этилен. Г. Пропилен. 

10 (3 балла). Многоатомным спиртом является: 

А. Этиленгликоль. Б. Метанол. В. Этанол. Г. Пропанол-2. 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

11 (8 баллов). Составьте уравнения реакций по схеме: 

этан 1 этен 2 этанол 3 этилат натрия. 

Укажите условия их осуществления. 

12 (2 балла). Дайте определение понятия «реакция дегидратации». 

13(10 баллов). По термохимическому уравнению 2СН3ОН + 3О2 2СО2 + 4Н2О + 474 кДж 

Рассчитайте количество теплоты, выделившейся при сгорании 64г метилового спирта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант № 1. 
Часть А . Выберите один верный ответ. 

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН, являются 

1) гомологами; 2) изомерами; 

3) полимерами; 4) пептидами. 

А2. Углеводород, относящийся к классу органических соединений с общей формулой СnH2n+2 

1) бутен-1; 2) бутан; 3) бутадиен-1,2; 4) бутин-1. 

А3. Продуктом гидратации этилена является: 1) спирт; 2) кислота; 

3) альдегид; 4) алкан. 

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование этого углеводорода: 

1) бутадиен-1,3; 2) бутен-1; 3) бензол; 4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане: 

1) 12; 2) 8; 3) 10; 4) 14. 

А6. Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

1) оксид кальция 3) медь 

2) метанол 4) пищевая сода 

А7. Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду: 



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

А8. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

1) СН2 = СН2; 2) СН  СН; 3) СН3 – СН2 – СН3; 4) СН2 = СН – СН3. 

А9. К ядовитым веществам относится: 

1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол. 

А10. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 880 кДж выделилось: 

1) 293,3 кДж; 2) 1760 кДж; 3) 2640 кДж; 4) 880 кДж. 

Часть В. Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр или число, 

которые следует записать в ответ. 

1. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно 

относится.. 

Название вещества Число -связей в молекуле 

1) этан а) алкины 

2) бутадиен-1,3 б) альдегиды 

3) пропен-1 в) алкадиены 

4) ацетилен г) алканы 

д) алкены 

2. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно: _________(запишите целое 

число). Напишите формулы всех изомеров. 

3. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ О2 -> а) замещение 

2) СН4 -> б) окисление 

3) СН3СООН + КОН -> в) присоединение 

4) СН4+ Cl2 -> г) обмена 

д) разложение 

4. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

Название вещества Формула 

1) этан а) СН3-СН3 

2) метанол б) СН3-ОН 

3) пропановая кислота в) СН=СН 

4) ацетилен г) СН3-СН2-СОН 

д) СН3-СН2-СООН 

Часть С 

1. Запишите реакции, соответствующие схеме: 

карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол. 

2. Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, 

содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и  символикой;  
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 – демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 – раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 – понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 – приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;   

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 – владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав;  



– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной  корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
 

Содержание предмета, курса 

 

Теоретические основы химии 

 Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, 

p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Практическая работа 

«Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции». 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Контрольная работа «Скорость 

химической реакции». Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 



обменных процессах. Практическая работа «Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы». Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: 

виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза в промышленности. Контрольная работа «Электролиз». 

Химия и жизнь  

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Практическая работа «Химия косметических средств». Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. Всероссийская проверочная работа. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Решение задач: Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. Решение задач: Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

 Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. Решение 

задач: Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Решение задач: 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Теоретические основы химии 

1 Строение вещества. Современная модель строения атома.  1 

2 Электронная конфигурация атома.  1 

3 Основное и возбужденные состояния атомов.  1 

4 Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы).  1 

5 Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов.  

1 

6 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  1 

7 Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева.  1 

8 Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам.  

1 

9 Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 1 

10 Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества.  

1 

11 Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

1 

12 Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

1 



13 Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

1 

14 Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая).  

1 

15 Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

1 

16 Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.  1 

17 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора.  

1 

18 Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. 

1 

19 Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. 

1 

20 Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. 

1 

21 Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов 

1 

22 Практическая работа «Исследование влияния различных 

факторов на скорость химической реакции» 

1 

23 Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели).  1 

24 Контрольная работа «Скорость химической реакции» 1 

25 Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов.  1 

26 рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  

1 

27 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. 

1 

28 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. 

1 

29 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. 

1 

30 Практическая работа «Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы» 

1 

31 Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

1 

32 Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния.  

1 

33 Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

1 



34 Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

1 

35 Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

1 

36 Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии.  

1 

37 Электролиз растворов и расплавов.  1 

38 Электролиз растворов и расплавов. 1 

39 Применение электролиза в промышленности. 1 

40 Контрольная работа «Электролиз» 1 

Химия и жизнь 

41 Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. 

1 

42 Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. 

1 

43 Моделирование химических процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного познания.  

1 

44 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. 

1 

45 Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 1 

46 Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 

1 

47 Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 1 

48  Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 1 

49 Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. 

1 

50 Средства личной гигиены и косметики. 1 

51 Практическая работа «Химия косметических средств» 1 

52 Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии.  

1 

53 Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений.  

1 

54 Всероссийская проверочная работа 1 

55 Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 1 

56 Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 1 

57 Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. 

1 

58 Решение задач: Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного 

1 

59 Решение задач: Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

1 

60 Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

1 

61 Альтернативные источники энергии. 1 

62 Химия в строительстве. Цемент. Бетон. 1 

63 Подбор оптимальных строительных материалов в практической 1 



деятельности человека. 

64 Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

1 

65 Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

1 

66 Решение задач: Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси. 

1 

67 Решение задач: Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси). 

1 

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания на уроках химии 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный) можно проводить на 

этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления и совершенствования 

знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого опроса должны 

быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. 

Для экономии времени можно использовать карточки с вопросами, на которые ученики 

готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно 

предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, 

чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные вопросы, если 

они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время устного ответа 

учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос диагностического 

характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и 

внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся в классе. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные 

стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен. Необязательно 

ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других 

одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок.  

Отметка «5»: 
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 



-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

-  ответ самостоятельный 

-  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, 

как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой ответ ученику 

ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых во время беседы 

хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные для беседы вопросы. Однако не 

следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать должен весь класс. 

Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько учащихся 

готовятся к ответу у доски. Сложность работы заключается в том, чтобы не упускать из поля 

зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более 

длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во внеурочное время; 

класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на зачет по очереди в 

разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы учащиеся могли к нему 

подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также примерные задачи, 

рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. 

Сроки проведения зачета должны быть известны заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление об 

уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к 

перегруженности как учителя, так и ученика. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) 

работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих 

уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают заранее, чтобы они могли 

подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны быть едиными для 

учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать 

разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, 

цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать 



наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который 

может быть проверен администрацией школы и инспектором отдела образования, поэтому 

тетради для контрольных работ должны храниться в химическом кабинете в течении учебного 

года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных заданий. 

Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо самому выполнить эту 

работу, а израсходованное время для учеников 8-9-х классов надо увеличить в 5 раз, а для 

старших классов - в 3 раза. Можно в ходе предварительной самостоятельной работы предложить 

несколько типичных заданий и проанализировать степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы 

по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

- дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной существенной 

ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем на треть, 

- имеется несколько существенных ошибок. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% 

работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных 

ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом учитель 

должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов письменной работы и 

работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ работ требуют от учителя 

соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет 

ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три ошибки — 

оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% 

заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. 

Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-

100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже 70% - оценка «2». 

При отсутствии ученика на письменной итоговой контрольной работе  

Оценка умений решать расчетные задачи Отметка «5»: 

- в логическом рассуждениии решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

- допущено не более двух несущественных ошибок  

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 



Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

- Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

- эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

- Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

- Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники 

безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

- Выполнено менее половины работы; 

- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 
- План решения задачи составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен полностью, 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 
- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен полностью, 

- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 
- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

- эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах, 

- эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

- допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны 

несущественные ошибки в объяснении и выводах. 



Отметка «2»: 
- допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

- допущены нарушения техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Скорость химических реакций» 

Часть А 

А1. К реакциям соединения относится: 1) CuS + O2; 2) Cu + S; 3) Cu + HNO3(k); 

4) CuO + NH3. 

А2. Реакция между веществами KOH и H2SO4 является реакцией: 1) восстановления; 2) 

гидратации; 3) окисления; 4) нейтрализации. 

А3. К реакциям замещения не относится: 1) KBr + Cl2; 2) Zn + HCl; 3) CuO + HCl; 

4) Fe + Hg(NO3)2. 

А4. Реакция, протекающая по уравнению MgCO3= MgO + CO2 – Q, является реакцией: 

1) замещения, экзотермической; 2) разложения, экзотермической; 3) разложения, 

эндотермической; 4) обмена, эндотермической. 

А5. В ходе химических реакций тепловая энергия реакционной системы: 1) поглощается; 

2) выделяется; 3) может поглощаться или выделяться; 4) не изменяется. 

А6. Согласно термохимическому уравнению 2NO + O2 = 2NO2 + 114,6 кДж, при 

взаимодействии 3 моль оксида азота (II) с избытком кислорода выделится теплоты: 1) 85,95 

кДж; 2) 171,9 кДж; 3) 229,2 кДж; 4) 458,4 кДж. 

А7. Сера является восстановителем в реакции: 1) Na + S = ; 2) S + O2= ; 3) H2 + S = ; 

4) Cu + H2SO4 =. 

А8. При восстановлении степень окисления атомов элементов: 1) повышается; 2) 

понижается; 3) не изменяется; 4) может как повышаться, так и понижаться. 

А9. Укажите схему, которая соответствует процессу восстановления 1) N2 NO; 

2) MnO2 Mn
2+

; 

3) S
-2 

S
+4

 ; 4) Fe
+2 

Fe
+3

. 

А10. Согласно схеме P
+5

 + ne P
-3

 число принятых электронов равно: 1) 2; 2) 3; 3) 5; 4) 8. 



А11. В реакции, протекающей по схеме K2Cr2O7 + HCl = CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O, 

восстановлению подвергается следующий элемент: 1) Cr; 2) Cl; 3) H; 4) O. 

А12. Сумма коэффициентов в уравнении реакции, протекающей по 

схеме Fe + H2O + O2 = Fe(OH)3, равна: 1) 12; 2) 13; 3) 15; 4) 17. 

А13. Для реакции A2(r) + 2B2(г) = 2AB2 зависимость скорости реакции от концентрации 

определяется уравнением 1) v = k*C
2

A2*C
2

B2; 2) v = k*CA2 * C
2

B2; 3) v = k* CA2 * CB2; 4)v = k*C
2

A2 

* B
2

B2. 

А14. При увеличении концентрации исходных веществ в 3 раза в ходе 

реакции H2(г) + Cl2(г) = 2HCl скорость химической реакции: 1) не изменяется; 2) возрастает в 3 

раза; 3) возрастает в 6 раз; 4) возрастает в 9 раз. 

А15. При повышении давления в 4 раза скорость реакции C(тв) + 2Cl2(г) = CCl4(г) возрастает: 

1) в 4 раза; 2) в 8 раз; 3) в 16 раз; 4) в 64 раза. 

А16. Температурный коэффициент реакции равен 2. При повышении температуры от 40 

до 100 
0
С скорость реакции: 1) не изменится; 2) увеличится в 64 раза; 2) увеличится в 128 раз; 3) 

увеличится в 32 раза. 

А17. Какой фактор не смещает равновесия реакции 2SO2 + O2 2SO3 + Q вправо: 1) 

увеличение концентрации SO2; 2) изменение природы катализатора; 3) увеличение давления; 4) 

понижение температуры. 

А18. Равновесие реакции Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2 – Q смещается влево при: 1) 

увеличении давления; 2) уменьшения давления; 3) понижении температуры; 4) повышении 

температуры. 

А19. Равновесие какой реакции смещается влево при повышении температуры: 

1) H2(г) + I2(г) 2HI(г) – Q; 2) N2(г) + O2(г) 2NO(г); 3) 2NO2(г) N2O4(г) – Q; 

4) 2CO(г) + O2(г) 2CO2(г). 

А20. Равновесие реакции 2PCl3(г) 2P(тв) + 3Cl2(г) – Q сместится вправо при: 1) повышении 

давления; 2) повышения температуры; 3) повышении концентрации Cl2; 4) понижении 

температуры. 

 

Часть В 

В1. Как и почему изменится скорость химической реакции N2(г0+ O2(г) = 2NO(г) при: А) 

увеличении давления; Б) увеличении температуры; 3) увеличении концентрации азота? 

В2. Назовите факторы, смещающие химическое равновесие 

реакции CO(г) + Cl2(г) COCl2(г) + Q в сторону продуктов реакции. 

В3. Две реакции протекают при 20
0
С с одинаковой скоростью. Температурный 

коэффициент первой реакции равен 3, второй – 2. Найдите соотношение скоростей этих 

реакций при 80
0
С. Ответ обоснуйте. 

В4. Найдите значение константы равновесия для реакции N2 + O2 = 2NO, если известно, 

что к моменту равновесия в системе установились следующие концентрации веществ: N2 = 0,05 

моль/л; O2 = 0,09 моль/л; NO2 = 0,15 моль/л." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа «ЭЛЕКТРОЛИЗ» 

Вариант 1 

1. При электролизе водного раствора сульфата меди (II) на катоде выделяется: 

А) медь Б) водород В) кислород Г) оксид серы(IV) 

2.Установите соответствие между формулой соли и продуктом, который образуется на 

аноде в результате электролиза её водного раствора: 

Формула 

соли 

 Продукт 

на аноде 

 

А) K3PO4 1) кислород 

Б) FeCl3 2) оксид фосфора (V) 

В) NiSO4 3) оксид серы (IV) 

Г) CrBr2 4) водород 

  5) галоген 

3.Установите соответствие между формулой соли и уравнением электролиза её 

водного раствора: 

Формула 

соли 

 Уравнение 

 электролиза 

 

А) CuSO4 1) 2AgF=2Ag + F2 

Б) K2SO4 2) 4AgF + 2H2O = 4Ag + 4HF + O2 

В) AgF 3) 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu + 



2H2SO4 + O2 

Г) NaNO3 4) 2KCl + H2O = H2 + 2KOH + Cl2 

  5) NaNO3 + H2O = NaOH + HNO3 

  6) 2H2O = 2H2 + O2 

4.При электролизе водного раствора хлорида меди (II) на катоде выделилось 12,8 г 

металла. Объем газа, выделившегося на аноде, равен при нормальных условиях _____л. 

(Запишите число с точностью до сотых). 

5.Составьте уравнение реакций, протекающих на катоде и аноде, и суммарное уравнение 

электролиза водного раствора сульфата калия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая  контрольная работа. 
 

Вариант 1 

Часть А 

1) Электронная конфигурация 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
4S

1
3d

10
 соответствует элементу 

а) V б) F в) Cu г) Hg 

2) Кислотные свойства в ряду высших гидрооксидов серы-хлора-иода 
а) Возрастают б) Ослабевают в) Сначала возрастают, затем ослабевают 

г) Сначала ослабевают, затем возрастают 

3) Верны ли следующие суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5 

Б. При взаимодействия фосфора с металлами образуются фосфиды 
а) Верно только А 

б) Верно толькр Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения не верны 

4) Одна из связей образована по донорно-акцепторному механизму в 
а) молекуле водорода б) молекуле пероксида водорода 

в) молекуле аммиака г) ионе аммония 

5) Степень окисления +3 хлор имеет в соединении 
а) ClO3 б) KClO4 в) Cl2O6 г) Ba(ClO2)2 

6) Изомерия невозможна для 
а) 2-метлгексана б) Циклопропана в) Пропана г) Пропена 

7) Электрический ток не проводят водные растворы 
а) Хлорида калия и гидроксида кальция б) Этанола и хлороводорода 

в) Пропанола и ацетона г) Глюкозы и ацетата калия 

8) Верны ли следующие суждения о жирах? 



А. Все жиры твердые при обычных условиях вещества. 

Б. С химической точки зрения все жиры относятся к сложным эфирам. 
а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны 

9) В схеме превращений : CH4 -- X --CH3NH2 Веществом Х является 
а) Метанол б) Нитрометан в) Диметиловый эфир г) Дибромметан 

10) В перечне веществ 

А) Метанол Г) Изобутан 

Б) Пропанол Д) Декан 

В) Бензол Е) Дивинил 
К предельным углеводородам относятся вещества, названия которых обозначены буквами 

а) АБД б) БГД в) БВГ г) БДЕ 

11) Ортофосфорная кислота 
а) Относится к наиболее сильным электролитам 

б) Легко разлагается при хранении 

в) Не взаимодействует со щелочными металлами 

г) Получается в промышленности из фосфора и фосфатов 

12) И медь и алюминий 
а) Реагируют с раствором гидроксида натрия 

б) Реагируют при обычных условиях с азотом 

в) Растворяются в разбавленной соляной кислоте 

г) Могут взаимодействовать с кислородом 

13) В схеме превращений ZnO –X—Y-- ZnO веществами X и Y могут быть 
a) Zn(OH)2 и Zn 

б) ZnCl2 и ZnF2 

в) Zn(OH)2 и ZnCl2 

г) Zn(NO3)2 и Zn(OH)2 

 

14) С наибольшей скоростью происходит взаимодействие порошка железа с 
а) 10%-ной H2SO4 б) 30%-ной HCl в) 98% -ной H2SO4 г) 20%-ным NaOH 

15) При взаимодействии 100 г. железа и 67,2 л. (н.у.) хлора получится хлорид железа 

(III) массой 
а) 227,4 г. б) 167,2 г. в) 67,2 г. г) 292,5 г 

 

Часть В* 

16) Установите соответствие между реагирующими веществами и признаками 

протекающей между ними реакции 
ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ 

А) CuSO4 и KOH 1) Выделение бурого газа 

Б) CuSO4 иNa2S 2) Образование белого осадка 

В) Cu(OH)2 и H2SO4 3) Образование синего осадка 

Г) Cu(OH)2 и HNO3 4) Образование черного осадка 

5) Растворение осадка 

17) Это вещество лежит в основе удаления и обезвреживания разлитой ртути, например из 

термометра. Что это за вещество и как называется этот процесс? Ответ напишите. 

 

Часть С** 
18) Определите объём (н.у.) углекислого газа, выделяющегося при растворении 110 г. 

известняка, содержащего 92% карбоната кальция, в избытке азотной кислоты. Напишите 

условие задачи и решение. 
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