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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки Рос-

сии о 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (с изменениями, внесенными прика-

зом от 31.12.2015№1578, от №29.06 2017 №613), примерной Основной образователь-

ной программы среднего общего образования, концепции преподавания учебного 

предмета «Химия», регламента ДВГУПС Р 02-25-21. «Разработка рабочих программ 

учебных дисциплин по программам среднего общего образования. Общие требова-

ния.», рабочей программы воспитания Лицея. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  

 

Порядковый 

номер учеб-

ника ФПУ 

Наименова-

ние учебника 

Автор (авторский 

коллектив) 

Клас

с 

Наименование изда-

тельства 

1.1.3.5.3.6.2 Химия Габриелян О.С. 11 ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просве-

щение» 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю в соответствие с учеб-

ным планом. Увеличение количества часов в неделю до 2 связано с трудностями изуче-

ния химии, возникающими у выпускников Лицея на 1 курсе обучения в университете. 

Предмет «Химия» входит в формируемую часть учебного плана, и в предметную 

область «Естественные науки». Рабочая программа подлежит хранению в течение 

всего периода ее реализации.  

Цели и задачи программы 

Целями являются: 

1) понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; уме-

ние оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и про-

цессами, на основе объективных критериев и определённой системы ценностей, фор-

мулировать и обосновывать собственное мнение;  

2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и са-

мопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов деятельности, поиска, анализа и 

обработки информации, изготовления информационного продукта и его презентации, 

принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами 

и материалами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Главными задачами реализации программы являются: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнона-

учной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  
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3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области бу-

дущей практической деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используе-

мыми в повседневной жизни. 

Формы учебных занятий 

Основной формой обучения является урок, в том числе с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий.  Все уроки можно разде-

лить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний. На 

уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы: лекция, беседа, лабораторная или практическая работа, конференция, 

учебные дискуссии, традиционный урок. Допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

 Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, кон-

сультация, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного состава. На 

уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока - за-

чёта, контрольной работы, собеседования, практической работы, викторины, игры и 

т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, от уровня подготовленности обучающихся, 

и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.  

Каждый тип урока предусматривает: формирование ответственного отношения к 

учению, воспитание культуры учебного труда и навыков самообразования, формиро-

вание уважения к чужому труду, к правам и свободам личности, формирование спо-

собности адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах деятельности, 

планировать и реализовывать совместную деятельность, нести индивидуальную ответ-

ственность за выполнение задания, а также на создание условий для активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся, для формирования готовности школьни-

ков к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 Реализация воспитательного потенциала урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и обучающимися; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения; 

• применение на уроке групповой работы или работы в парах, которая учит обуча-

ющихся командной работе и взаимодействию; 

• организация помощи неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся со-

циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими мини-проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
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идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения; 

На уроках у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, со-

циальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и каче-

ственно решать проблемы.  

Применяемые образовательные технологии 

Выбор технологий, используемых для реализации программы зависит от учителя, 

состава класса и типа урока. Основными технологиями являются:  

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): 

• обеспечение свободного доступа обучающихся к источникам информации (со-

держание которых не противоречит правовым и общественным нормам); 

• формирование информационной поддержки образовательной среды; 

• внедрение современных систем управления процессом обучения (ведение элек-

тронных журналов, поддержание обратной связи с законными представителями обуча-

ющихся); 

• обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции, про-

граммы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные пре-

зентации, научно-популярные передачи, фильмы и т.д.  

• интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закрепле-

нию тем урока. 

Технология формирования критического мышления: 

• используются приемы сравнения, систематизации, анализа, обобщения; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, ар-

гументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематиза-

ции полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Здоровьесберегающая технология:  

• строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил техники безопас-

ности; 

• систематическое создание ситуаций успеха, проведение рефлексии для поступа-

тельного снижения уровня стресса; 

• создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

• проведение физкультминуток. 

Модульная технология: 

• разделение предметного содержания на блоки, по крупным подразделам (темам).  

Дистанционные образовательные технологии: 

• взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии.  

 

Виды и формы контроля 

 Контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оцени-

вания хода освоения обучающимися учебного предмета «химия» во время занятий, 

включая занятия, организуемые с использованием дистанционных технологий и по 

итогам самостоятельной работы обучающихся.  
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Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: пред-

варительный, текущий, тематический, периодический и итоговый контроль.  

Формы контроля: зачет, тест, практическая работа, реферат, самостоятельная ра-

бота, контрольная работа, зачет, мониторинг, диагностическая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме учета текущих образовательных 

результатов.  

Единые требования к формам, периодичности и порядку контроля успеваемости 

обучающихся по программам среднего общего образования регламентируется стан-

дартом ДВГУПС СТ-02-23-17 «О формах, периодичности текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения про-

грамм среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных ре-

зультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выде-

лены 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 об-

разования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультур-

ными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского об-

щества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими 

процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обуча-

ющихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации при-

нятых в обществе ценностей, в том числе в части: 
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1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических эксперимен-

тов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы дру-

гих при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной хи-

мии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения хи-

мии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе инфор-

мации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и прини-

мать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нрав-

ственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости от-

ветственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, об-

щественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направ-

ленности (в рамках своего класса, школы);  

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

основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
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готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, буду-

щей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных ин-

тересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существова-

ния жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопро-

сов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта де-

ятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познава-

тельной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно про-

тивостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании раци-

онального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и ре-

шении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гу-

манистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырье-

вой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, 

обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого 

члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, ис-

пользуемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся дан-

ных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения про-

блем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к ак-

тивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребно-

стями;  
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интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельно-

сти. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, 

вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, зако-

номерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и дру-

гие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной ком-

петенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, миро-

воззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социаль-

ной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рас-

сматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, со-

относить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять ха-

рактерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответ-

ствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-

ций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выяв-

лять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать вы-

воды и заключения; 

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

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) эле-

мента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 
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2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и само-

стоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экс-

периментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно до-

стоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, про-

являть способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная лите-

ратура химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализиро-

вать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её до-

стоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе ин-

формации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической инфор-

мацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

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

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения пред-

ложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического экспери-

мента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации 

учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых исследований 

путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 
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выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний 

о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и само-

оценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения курса «Химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-науч-

ной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышле-

ния и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и при-

родной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие по-

нятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окис-

ления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристалли-

ческая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реак-

ции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссоциа-

ции, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, симво-

лический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания при-

чинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в 

быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавли-

вать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неоргани-

ческих веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, уг-

лекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и дру-

гие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химиче-

ских элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки кон-

кретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в 

водных растворах неорганических соединений; 
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сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических ве-

ществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менде-

леева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую 

функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химиче-

ских элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические 

уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их со-

единений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свой-

ства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генети-

ческой связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответству-

ющих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

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

нению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, пол-

ные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых 

эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присут-

ствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановитель-

ных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в ос-

нове промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «мас-

совая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, 

массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объ-

ёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе 

законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 
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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; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды рас-

творов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 

на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных 

задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники без-

опасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих ре-

акций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и дру-

гих); 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точеч-

ную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного по-

ведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружа-

ющей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы опре-

делённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Понятие об изо-

топах. Электроны, электронная оболочка, энергетический уровень. Особенности строе-

ния электронных оболочек атомов переходных химических элементов (4-го и 5-го пе-

риода в таблице Д. И. Менделеева). Понятие об орбиталях, электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения 

о строении атома, открытие периодического закона. Периодическая система Д. И. Мен-

делеева как графическое отображение периодического закона. Физический смысл по-

рядкового номера элемента, номера периода и группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и группах. Особенности положения водорода 

в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Практическая работа № 1: Моделирование построения Периодической таблицы 

химических элементов. 
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Глава 2. Строение вещества. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кри-

сталлические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. Ко-

валентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная кова-

лентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и до-

норно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атом-

ные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических ре-

шеток. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Ме-

таллическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства ве-

ществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водород-

ная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Поли-

меры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Во-

локна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтети-

ческие), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение ат-

мосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в сто-

ловых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни че-

ловека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

   Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дис-

персионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного со-

стояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объем-

ная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

 Глава 3. Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропияиаллотропные видо-

изменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фос-

фора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотер-

мические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реак-

ции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции.  
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Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности сопри-

косновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и ката-

лизаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функциониро-

вания.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реак-

ции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые веще-

ства. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, осно-

вания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислот-

ными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений. Необрати-

мый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энерге-

тическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение сте-

пени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и рас-

творов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электроли-

тическое получение алюминия. 

Практическая работа №2. Химические свойства кислот. 

Практическая работа №3. Распознавание веществ. 

 

Глава 4. Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алю-

минотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии метал-

лов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами ме-

таллов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концен-

трированной серной кислоты. 
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Основания не органические и органические. Основания, их классификация. Хими-

ческие свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и со-

лями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители со-

лей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, ка-

тион аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Гене-

тический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Практическая работа № 4. Распознавание веществ. 

На уроках предусмотрены следующие виды деятельности обучающихся: 

1. Воспроизводить определения терминов и понятий. 

2.  Нахождение информации по изучаемой теме в различных источниках, ее анализ. 

3. Просмотр учебных фильмов. 

4. Анализ и оценка различных гипотез. 

5. Изготовление моделей молекул.  

6. Написание докладов и конспектов. 

7. Работа с раздаточными материалами и др. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания, 

для формирования у обучающихся навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы.  

 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во практи-

ческих работ 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Глава 1. Строение атома и пери-

одический закон Д. И. Менделе-

ева 

12 1 1 

Глава 2. Строение вещества 20  1 

Глава 3. Химические реакции 16 3 1 

Глава 4. Вещества и их свойства 14 1 1 

Резервные часы 6   

Итог: 68 5 4 
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Поурочное планирование 

 

п/п ТЕМА УРОКА 
Кол-во 

часов 

1 История изучения строения атомов 1 

2 Основные сведения о строении атомов 1 

3 Состояние электронов в атоме химического элемента 1 

4-5 Электронная конфигурация атомов химических элементов. 2 

6 Валентные возможности атомов химических элементов. 1 

7-8 
Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома. 
2 

9-10 Практическая работа № 1 2 

11-12 Контрольная работа по теме «Строение атома». 2 

13 Химические связи. 1 

14 Ионная химическая связь. 1 

15 Ковалентная химическая связь.  1 

16 Механизмы образования ковалентной химической связи. 1 

17 Металлическая химическая связь. 1 

18 Водородная химическая связь. 1 

19-20 Полимеры. 2 

21-22 Газообразные вещества. 2 

23 Жидкие вещества. 1 

24 Твердые вещества. 1 

25-26 Дисперсные системы. 2 

27 Состав вещества. Смеси. 1 

28 Решение задач 1 

29-30 Обобщение материала по теме «Строение вещества». 2 

31-32 Контрольная работа по теме «Строение вещества» 2 

33 Понятие о химической реакции.  1 

34 Реакции, протекающие без изменения состава веществ 1 

35-36 Реакции, протекающие с изменением состава веществ 2 

37-38 Скорость химической реакции. 2 

39-40 Обратимость химической реакции. 2 

41 Роль воды в химических реакциях. 1 

42-43 Гидролиз. 2 

42 Окислительно-восстановительные реакции.  1 

45 Электролиз. 1 

46-47 Обобщение материала по теме «Химические реакции» 2 

48 Контрольная работа по теме «Химические реакции». 1 

49 Металлы. 1 
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50 Неметаллы. 1 

51 Кислоты и их классификация 1 

52-53 Практическая работа № 2. 2 

54 Основания. 1 

55 Соли и их классификация 1 

56-57 Практическая работа № 3 2 

58 Генетическая связь между классами веществ. 1 

59-60 Обобщение пройденного материала по курсу «Общая химия» 2 

61-62 Итоговая контрольная работа. 2 

63 Резервные часы¹ 6 

Общее количество часов 68 
 

¹ Резервные часы могут быть использованы для проведения административных контрольных работ, ВПР, 

внешних мониторинговых исследований, пробных ЕГЭ, защиты проектов, повторения тем, вызывающих за-

труднения у обучающихся и др., проверки тем, вынесенных на самостоятельное изучение, а также резервные 

часы запланированы на случай выпадения уроков на праздничные (выходные) дни. 


