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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 

Органическая химия. 

Теоретические основы органической химии. 

Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значение в получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

еѐ основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, 

изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших 

представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по 

превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и 

горения), нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 

Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 

Нефть и еѐ происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в 

промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование 

молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: 

получение этилена и изучение его свойств.  

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола 



на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и 

химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на 

многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и 

этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность 

фенола. Применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и 

применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, 

их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза 

– простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические 

свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором 

оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, 

применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 

реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных 

спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие 

крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной 

кислоты. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и 

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение 

аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения. 



Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

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

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

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

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический 

уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и 

единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

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

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие 

средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и 

синтетических волокон. 

11 класс 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырѐх периодов. 

Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности 

изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ 

по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решѐток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решѐтки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным 

классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 



органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение 

моделей кристаллических решѐток, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции 

ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические 

расчѐты, расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных 

задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакции на катионы металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, 

массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь. Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и 

химических реакций.  



Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 

11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

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

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

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

витамины, обмен веществ в организме. 

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

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 

нанотехнологии. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 

программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического 

образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 



гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 

личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

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

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного 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 

поведения 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, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

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

основе применения предметных знаний по химии;  



уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

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

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

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, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

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

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения 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, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еѐ 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

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

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

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 



3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

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 

информацией: 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 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведѐнных 

исследований путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

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

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 

специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению нового знания и применению знаний в различных учебных и реальных 

жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса 

«Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 



здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная 

формула (развѐрнутая и сокращѐнная), моль, молярная масса, молярный объѐм, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический 

ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

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

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ 

и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, 

высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре 

(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ 

(этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая 

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

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических 

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

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 

(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 



(массы, объѐма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным 

массе, объѐму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 

научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

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 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности 

при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определѐнных органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно 

допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

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 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

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

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 



мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

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, 

углекислый газ, аммиак, гашѐная известь, негашѐная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической 

решѐтки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер 

среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

по их составу к определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

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

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических 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 

соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 

генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

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

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

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные 

и сокращѐнные 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 путѐм ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

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 

основе 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 

«массовая доля вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 

основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

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 

растворов 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 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

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

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

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 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/  

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 Предельные углеводороды — алканы 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/  

2.2 Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 

6 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/  

2.3 Ароматические углеводороды 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/150494/  

2.4 Природные источники углеводородов и 

их переработка 

3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/  

Итого по разделу 13  

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/  

3.2 Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры 

7 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/start/150604/  

3.3 Углеводы 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/ 

Итого по разделу 13  

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки 3 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/  

Итого по разделу 3  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 Пластмассы. Каучуки. Волокна 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/150850/  

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/150494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/start/150604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/150850/


11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 Строение атомов. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

5 0 0 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 Строение вещества. Многообразие веществ 11 0 0 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.3 Химические реакции    15 0 1 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу 31    

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы 11 0 1 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 Неметаллы 12 0 1 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.3 Связь неорганических и органических веществ 6 0 0 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу 29    

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь 8 1 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 3  

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


1.  Предмет органической 

химии: еѐ возникновение, 

развитие и значение в 

получении новых веществ 

и материалов.ХЭ. 

«Ознакомление с 

образцами органических 

веществ и материалами на 

их основе» 

1 0 0 07.09 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.  Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова, еѐ 

основные положения. 

Структурные формулы 

органических веществ. 

Гомология, изомерия. 

Химическая связь в 

органических соединениях 

– одинарные и кратные 

связи. ХЭ. 

«Моделирование молекул 

органических веществ» 

1 0 0 14.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3.  Представление о 

классификации 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических соединений 

(систематическая) и 

тривиальные названия 

важнейших 

представителей классов 

органических веществ. ХЭ. 

«Наблюдение и описание 

1 0 0 21.09 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


демонстрационных опытов 

по превращению 

органических веществ при 

нагревании (плавление, 

обугливание и горение).» 

Стартовая диагностика 

4.  Алканы: состав и строение, 

гомологический ряд. 

Метан и этан – простейшие 

представители алканов: 

физические и химические 

свойства (реакции 

замещения и горения), 

нахождение в природе, 

получение и применение.  

1 0 0 28.09 

 

 

Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

5.  Физические и химические 

свойства (реакции 

замещения и горения), 

нахождение в природе, 

получение и применение. 

1 0 0 05.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

6.  Алкены: состав и строение, 

гомологический ряд. 

Этилен и пропилен – 

простейшие представители 

алкенов 

1 0 0 12.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

7.  Физические и химические 

свойства (реакции 

гидрирования, 

галогенирования, 

гидратации, окисления и 

полимеризации), 

получение и применение. 

1 0 0 19.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

8.  Вычисления по уравнению 1 0 0 09.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


химической реакции 

(массы, объѐма, количества 

исходного вещества или 

продукта реакции по 

известным массе, объѐму, 

количеству одного из 

исходных веществ или 

продуктов реакции). 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

9.  Практическая работа № 

1. «Получение этилена и 

изучение его свойств». 

1 0 1 16.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

10.  Алкадиены: бутадиен-1,3 и 

метилбутадиен-1,3: 

строение, важнейшие 

химические свойства 

(реакция полимеризации). 

Получение синтетического 

каучука и резины. ХЭ. 

"Ознакомление с 

образцами пластмасс, 

каучуков и резины". 

1 0 0 23.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

11.  Алкины: состав и 

особенности строения, 

гомологический ряд. 

Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: 

состав, строение, 

физические и химические 

свойства (реакции 

гидрирования, 

галогенирования, 

гидратации, горения), 

получение и применение. 

1 0 0 30.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


ХЭ. "Моделирование 

молекул углеводородов и 

галогенопроизводных." 

12.  Арены. Бензол: состав, 

строение, физические и 

химические свойства 

(реакции галогенирования 

и нитрования), получение 

и применение. 

Токсичность аренов. 

Генетическая связь между 

углеводородами, 

принадлежащими к 

различным классам. 

1 0 0 07.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

13.  Токсичность аренов. 

Генетическая связь между 

углеводородами, 

принадлежащими к 

различным классам. 

1 0 0 14.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

14.  Природные источники 

углеводородов. 

Природный газ и попутные 

нефтяные газы. Нефть и еѐ 

происхождение.  

1 0 0 21.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

15.  Способы переработки 

нефти: перегонка, крекинг 

(термический, 

каталитический), пиролиз. 

Продукты переработки 

нефти, их применение в 

промышленности и в быту.  

1 0 0 28.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

16.  Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

1 0 0 18.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


ХЭ. "Ознакомление с 

образцами коллекции 

«Нефть» и «Уголь»." 

17.  Предельные одноатомные 

спирты. Метанол и этанол: 

строение, физические и 

химические свойства 

(реакции с активными 

металлами, 

галогеноводородами, 

горение), применение. 

Водородные связи между 

молекулами спиртов. 

Действие метанола и 

этанола на организм 

человека. ХЭ. 

"Проведение, наблюдение 

и описание 

демонстрационных 

опытов: горение спиртов, 

качественные реакции 

одноатомных спиртов 

(окисление этанола 

оксидом меди (II))." 

1 0 0 25.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

18.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин: 

строение, физические и 

химические свойства 

(взаимодействие со 

щелочными металлами, 

качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

Действие на организм 

1 0 0 01.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


человека. Применение 

глицерина и 

этиленгликоля. ХЭ. 

"Качественные реакции 

многоатомных спиртов 

(взаимодействие 

глицерина с гидроксидом 

меди (II))." 

19.  Фенол: строение 

молекулы, физические и 

химические свойства. 

Токсичность фенола. 

Применение фенола. 

1 0 0 08.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

20.  Альдегиды. Формальдегид, 

ацетальдегид: строение, 

физические и химические 

свойства (реакции 

окисления и 

восстановления, 

качественные реакции), 

получение и применение. 

ХЭ. " Качественные 

реакции альдегидов 

(окисление аммиачным 

раствором оксида 

серебра(I) и гидроксидом 

меди (II)." 

1 0 0 15.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

21.  Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. 

Муравьиная и уксусная 

кислоты: строение, 

физические и химические 

свойства (свойства, общие 

1 0 0 22.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


для класса кислот, реакция 

этерификации), получение 

и применение. 

22.  Практическая работа № 

2. «Свойства раствора 

уксусной кислоты». 

1 0 1 01.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

23.  Стеариновая и олеиновая 

кислоты как представители 

высших карбоновых 

кислот. 

1 0 0 15.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

24.  Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их 

моющее действие. 

1 0 0 22.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

25.  Сложные эфиры как 

производные карбоновых 

кислот. Гидролиз сложных 

эфиров. 

1 0 0 29.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

26.  Жиры. Гидролиз жиров. 

Применение жиров. 

Биологическая роль жиров. 

1 0 0 05.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

27.  Углеводы: состав, 

классификация углеводов 

(моно-, ди- и 

полисахариды). 

1 0 0 12.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

28.  Глюкоза – простейший 

моносахарид: особенности 

строения молекулы, 

физические и химические 

свойства (взаимодействие 

с гидроксидом меди(II), 

окисление аммиачным 

раствором оксида 

серебра(I), восстановление, 

1 0 0 19.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


брожение глюкозы), 

нахождение в природе, 

применение, 

биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктоза как 

изомер глюкозы. 

29.  Крахмал и целлюлоза как 

природные полимеры. 

Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и 

химические свойства 

крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с 

иодом).ХЭ. 

"Взаимодействие крахмала 

с иодом)." 

1 0 0 26.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

30.  Аминокислоты как 

амфотерные органические 

соединения. Физические и 

химические свойства 

аминокислот (на примере 

глицина). Биологическое 

значение аминокислот. 

Пептиды. 

1 0 0 10.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

31.  Белки как природные 

высокомолекулярные 

соединения. Первичная, 

вторичная и третичная 

структура белков. 

Химические свойства 

белков: гидролиз, 

денатурация, качественные 

реакции на белки. ХЭ. 

1 0 0 17.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


"Наблюдение и описание 

демонстрационных 

опытов: денатурация 

белков при нагревании, 

цветные реакции белков." 

32.  Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

комплексная работа. 

1 1 0 16.05  

33.  Основные понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений: мономер, 

полимер, структурное 

звено, степень 

полимеризации, средняя 

молекулярная масса. 

Основные методы синтеза 

высокомолекулярных 

соединений – 

полимеризация и 

поликонденсация. 

1 0 0 24.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

34.  ХЭ. "Ознакомление с 

образцами природных и 

искусственных волокон, 

пластмасс, каучуков." 

1 0 0 31.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

34     

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 
 

Всего  
 

Контрольны

е работы  
 

Практические 

работы  
 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


1 Химический элемент. 

Атом. Ядро атома, 

изотопы. Электронная 

оболочка. 

 1   0   0  04.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2 Энергетические уровни, 

подуровни. Атомные 

орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности 

распределения электронов 

по орбиталям в атомах 

элементов первых четырѐх 

периодов. Электронная 

конфигурация атомов. 

 1   0   0  07.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3 Энергетические уровни, 

подуровни. Атомные 

орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности 

распределения электронов 

по орбиталям в атомах 

элементов первых четырѐх 

периодов. Электронная 

конфигурация атомов. 

 1   0   0  11.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. Связь 

периодического закона и 

Периодической системы 

химических элементов Д. 

И. Менделеева с 

современной теорией 

строения атомов. ХЭ. " 

Демонстрация таблиц 

 1   0   0  14.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


«Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева»." 

Мониторинговая работа 

по 

стандартизированным 

КИМ. 

5 Закономерности 

изменения свойств 

химических элементов и 

образуемых ими простых 

и сложных веществ по 

группам и периодам. 

Значение периодического 

закона в развитии науки. 

 1   0   0  18.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

6 Строение вещества. 

Химическая связь. Виды 

химической связи 

(ковалентная неполярная 

и полярная, ионная, 

металлическая). 

 1   0   0  21.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

7 Механизмы образования 

ковалентной химической 

связи (обменный и 

донорно-акцепторный). 

Водородная связь. 

 1   0   0  25.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

8 Валентность. 

Электроотрицательность. 

 1   0   0  28.09 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

9 Степень окисления. Ионы: 

катионы и анионы. 

 1   0   0  02.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

10 Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Закон 

 1   0   0  05.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


постоянства состава 

вещества. Типы 

кристаллических решѐток. 

Зависимость свойства 

веществ от типа 

кристаллической решѐтки. 

ХЭ. "Изучение моделей 

кристаллических 

решѐток". 

11 Понятие о дисперсных 

системах. Истинные и 

коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в 

растворе. 

 1   0   0  09.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

12 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям 

химических реакций, в 

том числе 

термохимические расчѐты, 

расчѐты с использованием 

понятия «массовая доля 

вещества». 

 1   0   0  12.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

13 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям 

химических реакций, в 

том числе 

термохимические расчѐты, 

расчѐты с использованием 

понятия «массовая доля 

вещества». 

 1   0   0  16.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

14 Классификация 

неорганических 

соединений. 

 1   0   0  19.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


Номенклатура 

неорганических веществ 

15 Генетическая связь 

неорганических веществ, 

принадлежащих к 

различным классам. 

 1   0   0  23.10 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

16 Классификация 

неорганических 

соединений. 

Номенклатура 

неорганических веществ. 

Генетическая связь 

неорганических веществ, 

принадлежащих к 

различным классам. 

 1   0   0  06.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

17 Химическая реакция. 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения 

и превращения энергии 

при химических реакциях. 

 1   0   0  09.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

18 Химическая реакция. 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии. 

Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения 

и превращения энергии 

при химических реакциях. 

 1   0   0  13.11 Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


19 Скорость реакции, еѐ 

зависимость от различных 

факторов. ХЭ. " 

Наблюдение и описание 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

(разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализатора". 

 1   0   0  16.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

20 Практическая работа № 

1. «Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции». 

 1   0   1  20.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

21 Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. 

Факторы, влияющие на 

состояние химического 

равновесия. Принцип Ле 

Шателье. 

 1   0   0  23.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

22 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Среда водных растворов 

веществ: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

 1   0   0  27.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

23 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Среда водных растворов 

веществ: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

ХЭ. " Определение среды 

растворов веществ с 

 1   0   0  30.11 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


помощью универсального 

индикатора, реакции 

ионного обмена)." 

24 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 1   0   0  04.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

25 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 1   0   0  07.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

26 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Понятие об 

электролизе расплавов и 

растворов солей. 

 1   0   0  11.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

27 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  14.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

28 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

 1   0   0  18.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

29 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  21.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

30 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  25.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

31 Металлы. Положение 

металлов в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

 1   0  0  28.12 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


И. Менделеева. 

32 Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов металлов. Общие 

физические свойства 

металлов. 

 1   0   0  15.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

33 Металлы. Положение 

металлов в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов металлов. Общие 

физические свойства 

металлов. 

 1   0   0  18.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

34 Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Мониторинговая работа 

по 

стандартизированным 

КИМ. 

 1   0   0  22.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

35 Химические свойства 

важнейших металлов 

(натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий, цинк, 

хром, железо, медь) и их 

соединений. 

 1   0  0  25.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

36 ХЭ. " Наблюдение и 

описание 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

 1   0   0  29.01 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


(взаимодействие 

гидроксида алюминия с 

растворами кислот и 

щелочей). 

37 Общие способы 

получения металлов. 

Применение в быту и 

технике.  

 1   0   0  01.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

38 Химические свойства 

хрома, меди и их 

соединений. Химические 

свойства цинка, железа и 

их соединений.  

ХЭ. " Качественные 

реакции на катионы 

металлов». 

 1   0   0  05.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

39 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  08.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

40 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

 1   0   0  12.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

41 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  15.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

42 Практическая работа № 

2. "Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы»." 

 1   0   1  19.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

43 Неметаллы, их положение 

в Периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева и 

особенности строения 

атомов. 

 1   0   0  22.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

44 Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора 

 1   0   0  26.02 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


и углерода).ХЭ. 

"Изучение образцов 

неметаллов". 

45 Химические свойства 

важнейших неметаллов 

(галогенов, серы) и их 

соединений (оксидов, 

кислородсодержащих 

кислот, водородных 

соединений). 

 1   0   0  01.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

46 Химические свойства 

важнейших неметаллов 

(галогенов, серы) и их 

соединений (оксидов, 

кислородсодержащих 

кислот, водородных 

соединений). 

 1   0   0  05.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

47 Химические свойства 

важнейших неметаллов 

(азота, фосфора) и их 

соединений (оксидов, 

кислородсодержащих 

кислот, водородных 

соединений). 

 1   0   0  12.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

48 Химические свойства 

важнейших неметаллов ( 

азота, фосфора) и их 

соединений (оксидов, 

кислородсодержащих 

кислот, водородных 

соединений). 

 1   0   0  15.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

49 Химические свойства 

важнейших неметаллов 

 1   0   0  19.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


(углерода и кремния) и их 

соединений (оксидов, 

кислородсодержащих 

кислот, водородных 

соединений). 

50 Химические свойства 

важнейших неметаллов ( 

углерода и кремния) и их 

соединений (оксидов, 

кислородсодержащих 

кислот, водородных 

соединений). 

 1   0   0  22.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

51 Применение важнейших 

неметаллов и их 

соединений. 

 1   0   0  26.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

52  Вычисления по 

уравнениям химических 

реакций и 

термохимические расчѐты. 

 1   0   0  29.03 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

53 Вычисления по 

уравнениям химических 

реакций и 

термохимические расчѐты. 

 1   0   0  02.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

54 Практическая работа № 

3. «Решение 

экспериментальных задач 

по теме: "Неметаллы"». 

 1   0   1  05.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

55 Неорганические и 

органические кислоты. 

Неорганические и 

органические основания. 

 1   0   0  09.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

56 Неорганические и 

органические кислот ы. 

 1   0   0  12.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


Неорганические и 

органические основания. 

57 Амфотерные 

неорганические и 

органические соединения. 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

 1   0   0  16.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

58 Амфотерные 

неорганические и 

органические соединения. 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

 1   0   0  19.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

59 Всероссийская  

проверочная работа. 

 1   0   0   Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

60 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  23.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

61 Роль химии в обеспечении 

экологической, 

энергетической и пищевой 

безопасности, развитии 

медицины. 

 1   0   0  26.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


62 Представления об общих 

научных принципах 

промышленного 

получения важнейших 

веществ. 

 1   0   0  30.04 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

63 Представления об общих 

научных принципах 

промышленного 

получения важнейших 

веществ. 

 1   0   0  07.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

64 Человек в мире веществ и 

материалов:  важнейшие 

строительные материалы, 

конструкционные 

материалы, краски, 

стекло, керамика, 

материалы для 

электроники, 

наноматериалы, 

органические и 

минеральные удобрения. 

 1   0   0  14.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

65 Химия и здоровье 

человека: правила 

использования 

лекарственных 

препаратов, правила 

безопасного 

использования препаратов 

бытовой химии в 

повседневной жизни. 

 1   0   0  17.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

66 Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

комплексная работа. 

 1   1   0  21.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


67 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества 

или объѐма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объѐму одного из 

участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы 

(объѐма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 1   0   0  24.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

68 Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям 

химических реакций, в 

том числе 

термохимические расчѐты, 

расчѐты с использованием 

понятия «массовая доля 

вещества». 

 1   0   0  28.05 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

68    Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учета рабочей программы воспитания 

1. Установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. Применение интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, дидактического театра, игровых 

методик, дискуссий, которые дают возможность обучающимся приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию в классе межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи как основы для овладения глобальными компетенциями; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

9. Регулирование поведения обучающихся; 

10. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; 

11. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка; 

12. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

13. Общение с детьми, признание их достоинства, понимание и принятия их; 

14. Моделирование ситуаций для выбора поступка обучающимися; 



15. Организация для обучающихся ситуаций контроля и оценки, самооценки; 

16. Включение в «дела»; 

17. Включение системы поощрения учебной/социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

18. Организация форм индивидуальной и групповой работы; 

19. Опора на ценностные ориентиры обучающихся; 

20. Решение нетипичных задач по формированию функциональной грамотности; 

21. Организация работы обучающихся на уроке с социально значимой информацией, ее 

обсуждение, высказывание своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения 

22. Включение в урок игровых процедур, поддерживающих мотивацию детей к 

формированию функциональной грамотности: поиску и освоению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в коммуникации, 

установлению доброжелательного взаимодействия для кооперации в игре; 

23. Организация индивидуальных и групповых проектов для формирования проектной 

культуры как глобальной компетенции в составе функциональной грамотности – 

самостоятельное креативное решение проблем и жизненно-практических задач, 

генерирование и оформление собственных идей, уважение чужих идей, опыт 

публичного выступления и коммуникации с оппонентами, аргументирования и 

креативного отстаивания своей точки зрения. 

Методические материалы 

В современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных 

методов обучения. В связи с этим возникла необходимость их классификации. 

Наиболее распространенной из них является классификация методов обучения по 

источнику получения знаний. В данной классификации выделяется методы: 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством лабораторной 

экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит постановка задачи и оказание 

помощи в проведении обучающимися практической деятельности. Важным этапом такого 

обучения является систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

учителю. В его задачи входит объяснение материала с использованием иллюстраций, 

схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных наглядных пособий. 

Ученикам в данном методе отводится пассивная роль восприятия и фиксирования 

полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по заранее 

продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: постановка вопроса, 

исследование и анализ содержания этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они могут 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, дискутировать, 

обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

1) работа с книгой отражает метод самостоятельной работы учеников, включающей 

чтение, просмотр, конспектирование, анализ, систематизацию и другие виды учебной 

деятельности, возможные при работе с учебной литературой. 

2) видеометод – инновационный метод обучения с использованием видеоматериала 

и электронного учителя, используется в основном в качестве дополнительного метода для 



укрепления знаний или их расширения. Данный метод требует от ученика высокого 

уровня способности и мотивации к самообучению. 

Другая классификация методов обучения, получившая широкое распространение в 

последнее время разработана Ю. К. Бабанским. Он выделил три основные группы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методы, входящие в группу организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, многочисленны и довольно разнообразны. В них используются все виды 

источников информации: учебники, лекции, наглядные пособия, практическая 

деятельность. Предпочтение отдается разумному сочетанию теории и практики, знания 

приобретаются как посредством восприятия и осмысления предлагаемого материала, так и 

в процессе исследовательской деятельности и анализа ее результатов. Немаловажную 

роль имеют самостоятельные работы, контролируемые со стороны учителя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

направлены в основном на пробуждение интереса у учеников к процессу обучения. 

Занятия, разработанные с использованием этих методов обычно разнообразны и 

эмоциональны. Ученикам предлагаются задания в виде ситуативных форм, приближенных 

к реальной жизни, для решения которых необходима определенная теоретическая база, 

тем самым создается представление о применимости получаемых знаний в повседневной 

или профессиональной жизнедеятельности. Учащиеся убеждаются в пользе получения 

таких знаний и умений, что пробуждает интерес и создает стимулы к обучению. Хороший 

эффект дают задания соревновательного характера, где стараясь проявить себя, человек 

стремится как можно лучше и основательнее овладеть необходимыми для этого знаниями 

и умениями. 

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности направлены на формирование сознательности ученика и основаны на оценке 

конечного результата обучения. Процесс обучения включает различные виды контроля и 

самоконтроля, в соответствии с которым делается вывод об эффективности проведенных 

занятий для каждого конкретного ученика и для всей учебной группы в целом. 

Значительную роль в этих методах играет оценка, как стимул получения знаний. Зачастую 

ученикам предлагается самим оценить выполненную ими работу, а затем сравнить эту 

оценку с оценкой учителя, в этом случае ученикам прививается способность наиболее 

объективно оценивать свой уровень знаний и умений. 

Существующие классификации методов обучения не лишены недостатков. В 

любом учебном процессе в действительности используется сочетание элементов сразу 

нескольких методов, и, говоря о применении какого-то конкретного метода в том или 

ином случае, имеется в виду его доминирующее положение по отношению к остальным. В 

настоящее время в современной педагогической науке выделяются несколько 

относительно самостоятельных методов обучения: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, видеометод, упражнения, лабораторный и 

практический методы, познавательная игра, методы программированного обучения, 

обучающий контроль, ситуационный метод. 

Под самостоятельностью в данном случае подразумевается наличие существенных 

отличий метода от стальных, признаков и свойств, присущих только этому методу. 

Самые распространенные методы обучения 



Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Слово 

активизирует воображение, память, чувства студентов. Словесные методы 

подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой. 

Рассказ – устное образное, последовательное изложение небольшого по объему 

материала. Продолжительность рассказа по времени 20 – 30 минут. Метод изложения 

учебного материала отличается от объяснения тем, что он носит повествовательный 

характер и применяется при сообщении студентами фактов, примеров, описании событий, 

явлений, опыта работы предприятий. Рассказ может сочетаться с другими методами: 

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, опытов, диафильмов и фотодокументов.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, 

явлений. Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, характера и 

последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных понятий, правил, 

законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, логичностью и 

последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения мыслей. 

Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», «Почему?». К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

наук, решении химических, физических, математических задач, теорем; при раскрытии 

коренных причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Преподаватель, опираясь на 

знания и опыт студентов, последовательной постановкой вопросов подводит их к 

пониманию и усвоению новых знаний. Вопросы ставятся перед всей группой, и после 

паузы преподаватель вызывает одного из студентов. В зависимости от цели занятия 

применяются различные виды беседы: эвристическая, воспроизводящая, 

систематизирующая. Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» – нашел, 

открыл) применяется при изучении нового материала. Воспроизводящая беседа имеет 

цель закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку степени его 

усвоения. Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

студентов после изучения темы или раздела на повторительно-обобщающих уроках.  

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность студентов. Она 

может быть применена при изучении любого учебного предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников 

или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том 

случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью 

мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Хорошо проведенная дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит 



более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с 

мнением других. 

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. Работа с книгой 

осуществляется главным образом на уроках под руководством преподавателя или 

самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными 

источниками. Основные приемы представлены ниже. 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного 

без подробностей и второстепенных деталей. Конспектирование ведется от первого (от 

себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает 

самостоятельность мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для составления 

плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и озаглавить каждую 

часть. 

Тезированиее – краткое изложение основных мыслей прочитанного материала. 

Цитирование – дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные 

данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница). 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения о 

прочитанном тексте. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение 

преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические 

положения, законы, события и дается анализ их, раскрываются связи между ними. 

Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. 

Лекция – самый экономичный путь получения информации студентами, так как в 

лекции педагог может сообщить научные знания в обобщенном виде, почерпнутые из 

многих источников и которых еще нет в учебниках. Лекция, кроме изложения научных 

положений, несет в себе силу убеждений, критической оценки, показывает студентам 

логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, научного положения. Чтобы 

лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд требований к ее изложению. 

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. После определения структуры лекционного курса по темам можно 

приступить к подготовке конкретной лекции. Рассмотрим некоторые основные этапы. 

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует 

ознакомиться с содержанием темы в учебной литературе, которой пользуются студенты. 

Выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие устарели и 

требуют корректировки. Следует определить вопросы, выносимые на лекцию, обдумать 

обобщения, выделить спорные взгляды. 

Определение объема и содержания лекции – ещѐ один важный этап подготовки 

лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью 

временных рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Лекция должна 

содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное 

время. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать возможность 

«среднего» студента записать ту информацию, которую он должен обязательно усвоить. 



Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов: целостность, 

научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Недостатки лекции как пассивного метода усвоения материалов можно преодолеть, 

включая в лекцию следующие методы: вопросы; ролевые игры в качестве демонстрации 

материалов к лекции; использование видео-, аудио- и других наглядных пособий.  

Интерактивная лекция – это формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, 

сохраняя над ним полный контроль. Интерактивные лекции обеспечивают быструю и 

легкую конверсию пассивной презентации в интерактивный опыт. Различные типы 

интерактивных лекций включают в себя викторины, различные задания, работу в малых 

группах и контроль участников над презентацией.  

Интерактивная лекция активизирует мыслительный процесс студентов, повышает 

их способность к анализу, синтезу и ведѐт их к высоким достижениям. Можно 

использовать как аудио, так и видео материалы, визуальные опоры и различные 

мнемотехники, вкрапляя их в материал лекции. Важно разбить подаваемую информацию 

на логические части, заключая каждую из них заданием, которое побудит их 

мыслительную деятельность, воображение и память. Подчеркнем, что в интерактивных 

лекциях обязательно используется двусторонняя коммуникация. 

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в 

приложении «PowerPoint» программы «Office» необходимое количество слайдов, 

дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации. 

Важным условием проведения интерактивной лекции является также наличие 

специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. В 

процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на 

слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению учебного материала 

студентами.  

Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания, 

повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного 

процесса.  

Наглядные методы обучения. Под наглядными методами обучения понимаются 

такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

• наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

• необходимо четко выделить главное, существенное при показе; 

• детально продумать пояснения, демонстрируемых явлений; 



• согласовать представленную наглядность с содержанием материала; 

• привлекать студентов к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности студентов. Этими методами формируются практические 

умения и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и 

практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения или повышения его качества. 

Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного 

процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, 

конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста студентов. Упражнения по своему 

характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При 

выполнении каждого из них студенты совершают умственную и практическую работу.  

Лабораторные работы – это проведение студентами по заданию преподавателя 

опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических 

приспособлений, т. е. это изучение студентами каких- либо явлений с помощью 

специального оборудования. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессиональных практических умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения 

студентов. Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у студентов 

умения применять теоретические знания к решению практических задач, вести 

непосредственно наблюдения за происходящими процессами и явлениями и на основе 

анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и обобщения. 

Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и практические навыки обращения с 

приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Задача преподавателя – 

методически правильно организовать выполнение студентами лабораторно-практических 

работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить 

учебно-познавательные цели занятия. Важно также при проведении лабораторных и 

практических работ ставить перед студентами вопросы творческого характера, требующие 

самостоятельной постановки и решения проблемы. Преподаватель осуществляет контроль 

за работой каждого студента, оказывает помощь и поддержку, дает индивидуальные 

консультации. 

Среди современных методов выделяют следующие методы 

Проектный метод обучения 

Предполагает организацию учебного процесса в форме проектов, в рамках которых 

ученики активно участвуют в постановке целей, планировании и реализации проектных 

задач. Он стимулирует творческое мышление, самостоятельность и исследовательскую 

активность студентов, позволяя применять знания на практике и развивать навыки 

коллаборации. 

Мозговой штурм 

Это метод, при котором группа участников собирается вместе, чтобы генерировать 

идеи и решать проблемы. Метод стимулирует творческое мышление и способствует 



развитию инновационных подходов. Участники могут предлагать любые идеи без 

ограничений, что способствует генерации новых и нестандартных решений. 

Метод интеллект-карт  

Он представляет собой графическое представление информации, которое позволяет 

организовать и структурировать знания в виде диаграммы. Метод помогает 

визуализировать связи между идеями и позволяет ученикам лучше понимать и запоминать 

информацию. Интеллект-карты — эффективный инструмент для организации 

мыслительных процессов и стимулирования креативности. 

Ролевые и деловые игры 

Это методы, при которых участники играют определенные роли в ситуациях, 

схожих с реальными. Они помогают развивать коммуникационные навыки, учат работать 

в команде, принимать решения и решать конфликты. Такие игры позволяют ученикам 

применять знания и навыки на практике, а также развивать эмпатию и понимание разных 

точек зрения. 

Приемы  

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся, позволяют своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или 

иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в 

знаниях учащихся. 

Пять популярных на сегодняшний день технологий обучения 

Коллективно-взаимное обучение 

Данная технология подходит для изучения новых тем, углубления знаний, а также 

для повторения и закрепления информации или навыка. Ученики могут работать 

индивидуально или объединившись в группы. Если учитель выбрал командную форму 

работы, то в завершении урока обязательно нужно проверить, насколько усвоен материал 

всеми обучающимися. 

Важно, чтобы все ученики участвовали в совместной деятельности группы. 

Обязательно нужно учитывать следующие закономерности, установленные психологами: 

прочитанная информация усваивается на 20-30 %, услышанная запоминается на 30-40 %, 

практическая деятельность способствует усвоению на 50-70 %. 

Активное обсуждение информации из разных источников, обмен идеями, опытом, 

дискуссии на тему расхождений и противоречий, эмоциональные диалоги – это основные 

составляющие коллективно-взаимного обучения. Все вышеперечисленное создает условия 

для: 

улучшения умений по пройденному материалу; 

развития памяти; 

раскрытия потенциала школьников благодаря тому, что они чувствуют себя 

уверено на занятиях; 

эффективной индивидуальной работы, так как каждый ученик выполняет задания 

самостоятельно, несмотря на групповой формат обучения; 

продуктивного взаимодействия с коллективом, что является главным 

преимуществом данного способа обучения. 

Модульное обучение 

Вся учебная информация разбивается на отдельные блоки. Педагог включает 

задания разного уровня сложности по изучаемой теме. Это позволяет ему применять 

личностно-ориентированный подход. В каждом учебном блоке есть задания для проверки 



усвоения изучаемого материала. Любой урок по модульной технологии может содержать 

в своей структуре разные формы деятельности учеников. Например: 

1-й этап урока – это диспут на тему занятия, способствующий развитию логики, 

грамотной формулировки вопросов и аргументированных ответов на них. Диспут 

базируется на научной дискуссии, которая подразумевает сотрудничество. 

2-й этап урока – лекция. Педагог доносит до обучающихся новую информацию, а 

ученики записывают ключевые моменты. Конспектирование развивает самостоятельность 

и умение работать с большим объемом сведений, вычленяя значимые и второстепенные. 

3-й этап урока – закрепление лекционной информации обратной связью от 

учеников. Педагог задает вопросы по изучаемой теме, а ученики отвечают, опираясь на 

конспект. Это позволяет понять, насколько усвоен образовательный материал и какие 

моменты следует разобрать подробнее. 

Работа с аудио- и видеоматериалами 

Использование этой технологии на уроках решает следующие задачи: 

погружение учащихся в атмосферу темы занятия или ее значимой части; 

развитие когнитивных способностей детей: внимание, наблюдение, выбор, 

предвосхищение, высказывание предположений и т.д.; 

обучение анализу занятия или его части; 

развитие критического мышления, аналитических навыков, умения 

комментировать и интерпретировать текст. 

Приемы обучения детей по данной технологии основываются на следующих этапах 

работы с информацией: 

Работа до просмотра или прослушивания видео- или аудиоматериала. 

Непосредственно просмотр или прослушивание. 

Работа после просмотра или прослушивания. 

Обучение с использованием приемов этой технологии формирует у обучающихся 

уверенность, помогает совершенствовать знания и умения, а также развивает навык 

самостоятельной работы. 

Если среди учеников есть желающие заниматься в будущем педагогической 

деятельностью, то их полезно привлекать к проведению занятий с аудио- и 

видеоматериалами. Это способствует развитию творческого подхода к обучению, учит 

серьезно относиться к выполняемой работе, а также подчеркивает значимость их вклада в 

учебный процесс. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Цель технологии ТРКМЧ – воспитание учеников, умеющих заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Активно используется при работе с текстовым материалом. Включает чтение и 

письмо. Выделяют следующие этапы работы по этой технологии: 

«Вызов» (мотивация). Педагог заинтересовывает учащегося. Например, 

интригующим названием или интересным и неожиданным фактом. 

«Осмысление». Заинтересованный ученик читает текстовый материал и изображает 

его в виде схемы, опорного сигнала по Шаталову (какой-то ассоциативный символ, 

который заменяет смысловое значение) или составляет краткий план. 



«Рефлексия». Обсуждение информации с одноклассниками. Может использоваться 

пересказ (устный или письменный) как форма развития речи и памяти. 

Интегративный подход 

Старшая ступень обучения в связи с ее профильным уклоном требует глубокого 

практического характера занятий. Интегративное обучение базируется на 

междисциплинарном подходе, а также принципах прагматичности и индивидуализации 

образования. Этот метод обучения на практике продемонстрировал достижение 

следующих задач: 

Формирование и развитие познавательного интереса, креативности, навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это помогает приспособиться к динамике 

образовательного процесса. 

Развитие коммуникативных способностей, умения вести продуктивный диалог и 

эффективно общаться. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к культуре своей страны и 

других народов. 

Профориентация. Обучающиеся изучают материал из разных областей. В 

сравнении они могут понять, какая деятельность им интереснее. Так проходит работа по 

профессиональному самоопределению учеников. 

Информационный аспект подачи материала: ученикам дается минимально 

необходимое количество теории и фактов. 

Языковой аспект: фактологические знания выражаются в лексико-грамматических 

средствах. 

Коммуникативный аспект: терминология по теме обогащает лексикон учеников. 

Также совершенствуются навыки общения с собеседником с использованием 

тематического словаря. 

Познавательный аспект: большой объем изучаемой информации благодаря 

активному использованию текстового материала в качестве источника теоретических и 

фактологических знаний. 

Использование приемов интегративного метода обучения детей позволяет 

перенести все функции общения (познавательная, регулятивная, этикетная, ценностно-

ориентационная) на новый тематический материал. 

Оценочные материалы 

Особенности оценки предметных результатов освоения учебного предмета 

 

10 класс 

Темы практических работ 

№ Наименование работы Дата 

1 «Получение этилена и изучение его свойств». 16.11 

2 «Свойства раствора уксусной кислоты». 01.03 

11 класс 

Темы практических работ 

№ Наименование работы Дата 

1 «Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции». 

20.11 

2 "Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»." 19.02 

3 «Решение экспериментальных задач по теме: "Неметаллы"». 05.04 



 

 

Итоговая Комплексная работа по химии 10 класс  

1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 

один верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. (1 балл) Общая формула алканов: 

1. СnH2n                2) СnH2n+ 2 

3. СnH2n -2                4) СnH2n- 6                 

А2. (1 балл) Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3  и  СН3 – СН2 – 

ОН  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;     3) полимерами;          4) пептидами. 

А3. (1балл) Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду:   

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

А4. (1 балл) Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется вода, 

называют реакциями: 

1.      Дегидратации                                2.      Дегалогенирования 

3.      Дегидрогалогенирования                        4.       Дегидрирования 

А5. (1 балл) Количество атомов водорода в циклогексане:   

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

А6. (1 балл) Реакция среды в водном растворе уксусной 

кислоты:                                                                     

  1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     4) щелочная. 

А7. (1 балл) Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А8. (1 балл) Продуктом гидратации этилена является: 

           1)  спирт;        2) кислота;     3) альдегид;         4) алкан 

А9. (1 балл). Полипропилен получают из вещества, формула которого 

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

А10. (1 балл ) К ядовитым веществам относится:   

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

Часть В 

1. (2 балла).  Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

2. (2 балла).  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 

3. (2 балла) Установите соответствие между названием вещества и его 

формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) ацетилен                                                                    а) СН3 - СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3- ОН 

3)  пропановая кислота                                                в) СН ≡ СН 

4) этан                                                                            г) СН3- СН2- 

СОН         

                                                                                               д) СН3 -СН2-СООН 

Часть С Задания со свободным ответом 

1. (3 балла).  Объем углекислого газа, который образовался в 

результате сжигания 10 л ацетилена, равен   _________ л 

2. (4 балла).   Напишите уравнения химических реакций, с помощью 

которых можно осуществить превращения: 

СН4 →  С2Н2 →  С6Н6→ хлорбензол.        Дайте названия 

веществам. 

Система оценивания. 

   Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, 

части В –2 баллами. Задание части С имеет 3 элемента содержания, 

каждый из которых оценивается в 1 балл, а задание 2 в целом –     в 4 балла. 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 



 

 

5 3 

от  25 до 29 баллов – оценка 5, 

от  21 до 26 баллов – оценка 4, 

от  15 до 20 баллов – оценка 3, 

менее 14 баллов      – оценка 2. 

 

Мониторинговая работа по химии в 11 классе 

 

Единый государственный экзамен по ХИМИИ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 

содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа 

(210 минут). 

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр или 

число. Ответ запишите по приведѐнным ниже образцам в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Последовательность цифр в заданиях 1–25 запишите без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

 
КИМ Бланк 

Ответ: 

 

 
Ответ: 

Ответ: 3,4 .  

Ответы к заданиям 29–34 включают в себя подробное описание всего 

хода выполнения задания. В бланке ответов № 2 укажите номер задания 

и запишите его полное решение. 

Все   бланки    ЕГЭ    заполняются    яркими    чѐрными    чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

При выполнении работы используйте Периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. 

Эти сопроводительные материалы прилагаются к тексту работы. 

Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое 

задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным 
номером. 

 

Желаем успеха! 

X Y 

4 2 



 

 

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических 

элементов: 

1) N 2) Al 3) As 4) Cl 5) S 

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми 

указаны химические элементы в данном ряду. 

Часть 1 

 
 

Определите  два   элемента, анионы   которых   содержат   такое   же   число 

p- электронов, что и катион кальция. Запишите 

номера выбранных элементов. 

 
Ответ: 

 

 
Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном 

периоде. 

Расположите выбранные элементы в порядке увеличения электроотрицательности их 

атомов. 

Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности. Ответ: 

 

Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые в 

соединении с литием проявляют одинаковую степень окисления. 

Запишите номера выбранных элементов. Ответ: 

Ответом к заданиям 1–25 является последовательность цифр. Ответ 

запишите   в   поле   ответа   в   тексте   работы,   а   затем   перенесите 

в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Последовательность цифр записывайте без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. Цифры в ответах на задания 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 

25 могут повторяться. 

3 

2 

1 

   

 



 

 

 

Из предложенного перечня выберите два вещества с немолекулярной 

кристаллической решѐткой, которые имеют ковалентную неполярную 

химическую связь. 

1) алмаз 

2) пероксид водорода 

3) ацетилен 

4) карбид кальция 

5) карбид алюминия 

Запишите номера выбранных ответов. 

Ответ: 

В одну из двух пробирок с осадком гидроксида цинка добавили раствор 

сильной кислоты   X,   а   в   другую   –   раствор   сильного   электролита   Y. 

В результате в каждой из пробирок наблюдали полное растворение осадка. 

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали 

в описанных реакциях. 

1) уксусная кислота 

2) азотная кислота 

3) нитрат натрия 

4) нитрат бария 

5) гидроксид лития 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами. 

 

Среди     предложенных      формул/названий      веществ,      расположенных 

в пронумерованных ячейках, выберите формулы/названия: А) соли сернистой 

кислоты; Б) щѐлочи; В) амфотерного оксида. 

Ответ: 

 

 

 
Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из 

которых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

ВЕЩЕСТВО РЕАГЕНТЫ 

 

 

 

 

Запишите в таблицу номера ячеек, в которых расположены выбранные 

А) ZnBr2 (р-р) 

Б) SO2 

В) HCl (разб.) 

Г) Na 

1) S, H2, H2O 

2) Na2O, O2, Ba(OH)2 

3) Ca, CaO, Hg 
4) Cu, KMnO4, NaOH 

5) AgNO3, Mg, KOH 

вещества, под соответствующими буквами. 

Ответ: 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

X Y 

7 

5 

6 4 

1 

Be(OH)2 

2 

гипс 

3 

CrO3 

4 

гидросульфит 

натрия 

5 

SO3 

6 

гашѐная известь 

7 

BeO 

8 

сульфид хрома(II) 

9 

Mg(OH)2 

 

А Б В 

   

 

А Б В Г 

    

 



 

 

 

Установите соответствие между исходными веществами и продуктом(-ами), 

который(-е) образуется(-ются) при взаимодействии этих веществ: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ(Ы) РЕАКЦИИ 

Установите соответствие между названием вещества и классом/группой 

органических соединений,   к   которому(-ой)   это   вещество   принадлежит: 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС/ГРУППА ОРГАНИЧЕСКИХ 

А) KHSO3 и KOH 

Б) P2O5 и KOH (изб.) 

1) KHSO3 

2) KHSO4 

 

А) изопрен 

 

1) спирты 

СОЕДИНЕНИЙ 

В) SO2 (изб.) и KOH 

Г) SO3 и KOH (изб.) 

3) K2SO3 и H2O 

4) K3PO4 и H2O 

5) K2HPO4 и H2O 

Б) метилформиат 

В) циклогексан 

2) простые эфиры 

3) углеводороды 

4) сложные эфиры 

6) K2SO4 и H2O 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
Ответ: 

 

 

 
Задана схема превращений веществ: 

Mg 
X 
 Y  MgO 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 

1) Cu(NO3)2 

2) NaOH 
3) NaNO3 

4) Mg(OH)2 

5) Mg(NO3)2 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ: 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых 

отсутствуют π-связи. 

1) ацетилен 

2) пропанол-1 

3) пропаналь 

4) ацетон 

5) циклогексан 

Запишите номера выбранных ответов. 

Ответ: 

 

Из предложенного перечня выберите все вещества, которые вступают 

в реакцию с натрием. 

1) бутин-1 

2) этиленгликоль 

3) 1-бромпентан 

4) толуол 

5) бутанол-1 

Запишите номера выбранных ответов. 

Ответ: . 

X Y 

12 

9 

11 

10 8 

А Б В 

   

 

А Б В Г 

    

 



 

 



3 

 

Из предложенного перечня выберите два процесса, в результате которых 

можно получить анилин. 

1) окисление толуола 
2) реакция хлорида фениламмония с гидроксидом натрия 

Установите соответствие между схемой реакции и органическим веществом, 

которое является продуктом этой реакции: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

3) восстановление нитробензола 
4) реакция фенолята натрия с соляной кислотой 

А) CH3CH2OH 
H2SO4 , t

∘ 1) уксусная кислота 

2) этан 

5) реакция бензойной кислоты с аммиаком 

Запишите номера выбранных ответов. 

Ответ: 

CH COONa 
э

лек

тр

оли

з


3 H2O   

В)  CH COONa 
H
2S

O4

Г)   CH CH COONa  NaOH 
t

∘

 

3) пропен 

4) этен 

5) пропан 
6) бутан 

3 2 





Установите соответствие между исходным веществом и продуктом, который 

преимущественно     образуется     при     взаимодействии     этого     вещества 

с избытком бромоводорода: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А) пропин 

Б) бутен-1 

1) 2-бромбутан 
2) 2,2-дибромпропан 

Задана схема превращений веществ: 
 X 

 
KMnO , H SO , t ∘ 

В) циклопропан 

Г) пропен 

3) 1-бромпропан 
4) 1-бромбутан 

 CH3  4   24  Y 

5) 1,2-дибромпропан 

6) 2-бромпропан 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
Ответ: 

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y. 

1) C6H5COOH 

2) C6H5OH 

3) CH4 

4) C6H5CHO 

5) CH3Br 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ: 
X Y 

16 

14 

15 13 

Б) 

А Б В Г 

    

 

А Б В Г 

    

 



 

 

 

Из предложенного перечня выберите все типы реакций, к которым можно 

отнести взаимодействие формальдегида с гидроксидом меди(II). 

1) окислительно-восстановительная реакция 
2) обратимая реакция 

Установите соответствие между схемой реакции и свойством азота, которое 

этот элемент проявляет в данной реакции: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СХЕМА РЕАКЦИИ СВОЙСТВО АЗОТА 

3) реакция нейтрализации 

4) реакция соединения 

5) гетерогенная реакция 

Запишите номера выбранных ответов. 

Ответ: . 

А) N2 + Ca  Ca3N2 

Б)  KNO3  
t


  KNO2 + O2 

В) NO2 + H2O  HNO3 + HNO2 

1) является восстановителем 

2) является и окислителем, 
и восстановителем 

3) является окислителем 

4) не проявляет окислительно- 
восстановительных свойств 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 
Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые 

приведут к увеличению скорости реакции гидрирования этилена. 

1) использование ингибитора 

2) повышение давления 

Ответ: 

 

 

 
Установите соответствие между солью и продуктами электролиза водного 

3) использование катализатора 

4) увеличение концентрации этана 

5) повышение температуры 

Запишите номера выбранных ответов. 

раствора этой   соли,   которые   выделяются   на   инертных   электродах: 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

СОЛЬ ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

Ответ: . 
А) MgSO4 

Б) CuCl2 

В) NaF 

1) металл и галоген 

2) водород и галоген 

3) водород и сера 

4) водород и кислород 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

20 

18 

19 17 

А Б В 

   

 

А Б В 

   

 



 

 

 

Установите соответствие между способом воздействия на равновесную 

систему 

AgCl(тв.)  Ag
+

(р-р) + Cl
−

(р-р) – Q 

и смещением химического равновесия в результате этого воздействия: 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ ХИМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ 

А) добавление твѐрдого нитрата серебра 

Б) понижение давления 

В) повышение температуры 

Г) добавление твѐрдого хлорида калия 

1) смещается в сторону 
прямой реакции 

2) смещается в сторону 
обратной реакции 

3) практически не смещается 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

 

Для веществ, приведѐнных в перечне, определите характер среды их водных 

растворов. 

1) CH3COONa 

2) Mg(NO3)2 

3) BaCl2 

4) H2SO4 

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их водных 

растворов, учитывая, что концентрация веществ во всех растворах (моль/л) 

одинаковая. 

Ответ: →      →       → 

В реактор постоянного объѐма поместили водяной пар и метан. При этом 

исходная концентрация метана составляла 2,8 моль/л. В результате 

протекания обратимой реакции 

CH4(г)  + H2O(г)    CO(г)  + 3H2(г) 

в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором 

концентрации метана и водяного пара составили 2,0 моль/л и 2,2 моль/л 

соответственно. Определите   равновесную   концентрацию   водорода   (X) 

и исходную концентрацию водяного пара (Y). 

 

Выберите из списка номера правильных ответов: 

1) 0,8 моль/л 

2) 1,4 моль/л 

3) 2,4 моль/л 

4) 3,0 моль/л 

5) 6,0 моль/л 

6) 6,6 моль/л 

Запишите выбранные номера в таблицу под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

Для выполнения задания 21 используйте следующие справочные данные. 

Концентрация (молярная, моль/л) показывает отношение количества 

растворѐнного вещества (n) к объѐму раствора (V). 

pH («пэ аш») – водородный показатель; величина, которая отражает 

концентрацию ионов водорода в растворе и используется для характеристики 

кислотности среды. 

X Y 

21 

23 

22 

А Б В Г 

    

 



 

 

 

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью 

которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) циклогексан и циклогексанол 

Б) этилен и этан 

В) бензол и бензиловый спирт 

Г) этанол и этандиол-1,2 

1) Br2 (р-р) 

2) Na 
3) FeCl3 

4) Na2CO3 

5) Cu(OH)2 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

Установите соответствие между веществом и областью его применения: 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

ВЕЩЕСТВО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
Сколько граммов воды следует добавить к 250 г 12%-ного раствора нитрата 

цинка, чтобы массовая доля соли стала равной 8%? (Запишите число 

с точностью до целых.) 

 
Ответ: г. 

 

Реакция нейтрализации протекает согласно термохимическому уравнению 

2NaOH(водн.) + H2SO4(водн.) = Na2SO4(водн.) + 2H2O(ж) + 113,6 кДж 

Определите количество теплоты, которое выделится при нейтрализации 

А) HC≡CH 

Б) CH4 

В) CH3COOH 

1) в качестве бытового топлива 

2) получение полиэтилена 

3) в качестве консерванта в пищевой 
промышленности 

4) газовая сварка металлов 

раствора серной кислоты раствором, содержащим 12 г гидроксида натрия. 

(Запишите число с точностью до целых.) 

 

Ответ: кДж. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

При действии избытка аммиачного раствора оксида серебра на 4,4 г 

ацетальдегида было получено 19,44 г серебра. Определите выход продукта 

реакции в   процентах   от   теоретически   возможного.   (Запишите   число 

с точностью до целых.) 

 
Ответ: %. 

 
 

 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 

в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

28 

27 
25 

26 

Ответом к заданиям 26–28 является число. Запишите это число в поле 

ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень 

точности. Затем перенесите это число в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Каждый символ   пишите   в   отдельной   клеточке   в   соответствии 

с приведѐнными в бланке образцами. Единицы измерения физических 

величин в бланке ответа указывать не нужно. 

При проведении расчѐтов для всех элементов, кроме хлора, используйте 

значения относительных атомных масс, выраженные целыми числами 

(Ar(Cl) = 35,5). 

24 

А Б В Г 

    

 

А Б В 

   

 



 

 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 

Часть 2 

  
 

 

Из предложенного перечня выберите вещества, окислительно- 

восстановительная реакция между которыми сопровождается выделением 

газа и образованием окрашенного простого вещества. В ответе запишите 

уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных 

реакций с участием выбранных веществ. Составьте электронный баланс, 

укажите окислитель и восстановитель. 

 

Из предложенного перечня выберите две соли, при протекании реакции 

ионного обмена между которыми образуется осадок. Запишите 

молекулярное, полное и сокращѐнное ионные уравнения реакции с участием 

выбранных веществ. 

 

Оксид меди(II) растворили в серной кислоте. Через образовавшийся раствор 

пропустили газ, полученный в результате взаимодействия раствора хлорида 

алюминия с раствором сульфида натрия. Выпавший после пропускания газа 

чѐрный осадок отделили и обработали концентрированным раствором 

азотной кислоты при нагревании. 

Напишите уравнения четырѐх описанных реакций. 

 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 
При сгорании 1,52 г органического вещества А образовалось 1,568 л (н.у.) 

углекислого газа, 1,06 г карбоната натрия и 0,9 г воды. Известно, что 

вещество А реагирует с 2-метил-2-хлорпропаном с образованием алкина. 

На основании данных условия задачи: 

1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

искомых физических величин) и установите молекулярную формулу 

вещества А; 

2) составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции вещества А с 2-метил-2-хлорпропаном 

(используйте структурные формулы органических веществ). 

 
 

Смесь меди и оксида меди(I) общей массой 99,2 г полностью растворили 

в 800 г концентрированной азотной кислоты, взятой в избытке. Известно, что 

при   этом   атомы   меди   в   оксиде   меди(I)   отдали   в   общей   сложности 

в 3 раза больше электронов, чем атомы металлической меди. Определите 

массовую долю соли в полученном растворе. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, 

и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения 

и обозначения искомых физических величин). 
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При написании уравнений реакций указывайте преимущественно 

образующиеся продукты, используйте структурные формулы органических 

веществ. 

Для записи ответов на задания   29–34   используйте   БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (29, 30 и т.д.), а затем 

его подробное решение. Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. 

33 

Для выполнения заданий 29 и 30 используйте следующий перечень веществ: 

пероксид натрия, иодид калия, силикат калия, нитрит калия, серная кислота, 

гидрокарбонат кальция. Допустимо использование водных растворов 

веществ. 

32 

31 

30 

34 

29 



 

 

Критерии оценивания 

Максимальный балл – 56 первичных и 100 тестовых. 

Минимальный проходной балл – 39 тестовых. 

Например, для поступления на бюджет может потребоваться большее количество баллов. 

 

Задания первой части ЕГЭ по химии стоят от 1 до 2 баллов. Задания второй части дороже, а задание №32 — самое дорогое. За него можно 

заработать до 5 баллов. 

 

Всего за работу можно набрать 56 первичных баллов.  

 

Номер задания Максимальный 

балл 

1-5, 9-13, 16-21, 25-

28 

1 балл 

6-8, 14-15, 22-24, 

29-30 

2 балла 

33 3 балла 

31, 34 4 балла 

32 5 баллов 
 

 



 

 

  

Итоговая комплексная работа 11 класс 
ВАРИАНТ 1 

Часть 1 
Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов. Ответом в заданиях 1-3 является 

последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 

1. Bi      2) N      3) Br      4) P        5) Cl 

1. Определите атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня 

ns
2
np

5
. 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева находятся в главной подгруппе одной группы. Расположите выбранные элементы в порядке ослабления 

неметаллических свойств. 
3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые могут проявлять степень окисления +7. 
4. Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых присутствует ионная связь 

а) NaHCO3                                 г) Ca3(PO4)2 
б) H2O                                        д) PCl5 
в) NH3 

5. Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит. 

Название вещества Класс/группа 

а) гидроксид кальция 
б) дигидрофосфат натрия 
в) оксид азота (V) 

1) соль кислая 
2) оксид основный 
3) оксид кислотный 
4) основание 

6. Установите соответствие между схемой реакции и изменением степени окисления азота в ней. 

 



 

 

Схема реакции Изменение степени окисления азота 

а) NH4Cl + CuO       =    CuCl2 + H2O + N2 + Cu 
б) HNO3(разб.) + Pb      =    Pb (NO3)2 + H2O + NO 
в) NH3 + O2     =      NO +H2O 

1) от -3 до +2 
2) от +5 до +4 
3) от 0 до +5 
4) от +5 до +2 
5) от -3 до 0 

7. Установите соответствие между названием соли и еѐ отношением к гидролизу. 

Название соли Отношение к гидролизу 

а) бромид натрия 
б) фосфат калия 
в) хлорид натрия 
г) сульфид алюминия 

1) гидролиз по катиону 
2) гидролиз по аниону 
3) гидролиз по катиону и аниону 
4) гидролизу не подвергается 

8. Установите соответствие между формулой вещества и продуктами, образующимися при электролизе водного раствора этого 

вещества на инертных электродах. 

Формула вещества Продукты электролиза 

а) Na2S 
б) Na3PO4 
в) CuBr2 
г) AlBr3 

1) Cu, Br2 
2) Cu, O2 
3) H2, S 
4) H2, O2 
5) H2, Br2 
6) Al, Br2 

9. Установите соответствие между уравнением реакции и направлением смещения положения                            химического 

равновесия при увеличении давления. 

 

Уравнение реакции Направление смещения химического равновесия 



 

 

а) 2H2(г)  + O2(г) = 2H2O + Q 
б) Fe2O3(тв.) + 3CO(г) = 2Fe(тв.) + 3CO2  - Q 
в) N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г) + Q 
г) CO(г) + 2H2(г) = CH3OH(г) + Q 

1) смещается в сторону продуктов реакции 
2) смещается в сторону исходных веществ 
3) не происходит смещения равновесия 

10. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два типа реакций, к которым можно отнести взаимодействие 

меди с хлоридом железа (III). 

а) необратимая                                г) гетерогенная 
б) каталитическая                            д) замещения 
в) обратимая 

Часть 2 
11. К 285 г. Раствора сульфата натрия с массовой долей соли 20 % добавили 50 г этой же соли. Определите массовую долю соли 

в полученном растворе. Ответ запишите с точностью до десятых в %.     
12. Расставьте в уравнении коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 

Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
13. Осуществите превращения: 

С      CO       CO2          KHCO3        CO2       CaCO3       CO2  
14. Какая масса 25 %-ной соляной кислоты потребуется для растворения 20 грамм оксида меди (II)? 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в пятибалльную шкалу 

«2» «3» «4» «5» 

Менее  10 10-16 17-21 22-25 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в уровни достижения планируемых  результатов 

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

1-5 6-9 10-19 20-22 23- 25 
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