
 

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Изучение химии в старшей школе направлено на достижение  

обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 



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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

-    организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

  

 



   Познавательные УУД: 

   -   искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

Коммуникативные УУД:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 

 зрения с  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 



2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 



– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 



– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета  

Тема 1.    Периодический закон и строение атома. 

О т к р ы т и е   Д.И. М е н д е л е е в ы м   П е р и о д и ч е с к о г о   з а к 

о н  а. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.  

П е р и о д и ч е с к а я   с и с т е м а   химических   э л е м ен т о в   Д.И. 

Менделеева. Периодическая система Д.И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической 

системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

С т р о е н и е   а т о м а.  Атом – сложная частица. Ядро атома: протоны 

и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Орбитали: s- и p-. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.   

П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   и   с т р о е н и е   а т о м а.   

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств 

химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные 

семейства элементов: s- и p-элементы.   

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Тема 2.    Строение вещества 

К о в а л е н т н а я   х и м и ч е с к а я  связь. Понятие о ковалентной 

связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  



И о н н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь 

как крайний случай ковалентной полярной связи.  

М е т а л л и ч е с к а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Общие физические 

свойства металлов. Славы. 

А г р е г а т н ы е   с о с т о я н и я   в е щ е с т в а.   Газы. Закон Авогадро 

для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

В о д о р о д н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь.   Водородная связь как 

особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).   

Т и п ы   к р и с т а л л и ч е с к и х   р е ш е т о к.   Кристаллическая 

решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические 

решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Ч и с т ы е   в е щ е с т в а   и   с м е с и.   Смеси и химические 

соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 

долю примесей. 

Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы.   Понятие дисперсной системы. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.   

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния 

воды.  

Лабораторные опыты.  1. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. 2. Ознакомление с дисперсными 

системами. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление 

с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3.    Электролитическая диссоциация 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Т е о р и я   э л е к т р о л и т и ч е с к о й   д и с с о ц и а ц и и.   

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 



К и с л о т ы   в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 

между электролитами до конца.  

О с н о в а н и я   в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. 

С о л и   в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов. 

Г и д р о л и з.   Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного 

обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью. Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства 

солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция.  Изучение рН растворов 

гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 

аммония. 

Лабораторные опыты.  6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с 

коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз 

хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических соединений 

Тема 4.    Химические реакции. 

К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.  Классификация 

по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и  обмена в неорганической химии. 

Т е п л о в о й   э ф ф е к т   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.  Экзо- и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям.  



С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.  Понятие о скорости 

химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.   

К а т а л и з.   Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака.   

О к и с л и т е л ь н о – в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   п р о ц е с с ы.   

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

О б щ и е   с в о й с т в а   м е т а л л о в.  Химические свойства металлов 

как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 

кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

К о р р о з и я   м е т а л л о в. Способы защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е   с в о й с т в а   н е м е т а л л о в.   Химические свойства 

неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Э л е к т р о л и з.   Электролиз растворов и расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. 

З а к л ю ч е н и е.   Перспективы развития химической науки и 

химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 



цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты.  13. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 14. Реакция замещения 

меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией 

металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 





Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование составлено на основе УМК О.С.Габриеляна 

№ п/п Тема раздела, урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

по  плану фактичес

ки 

 Тема 1. Периодический закон и 

строение атома  

6   

1 ТБ на уроках химии. Открытие Д.И. 

Менделеевым Периодического закон 

 1   

2 Периодическая система Д.И. Менделеева 1   

3-4 Строение атома  2   

5-6 Периодический закон и строение атома 2   

 Тема 2. Строение вещества   18   

1-2 

 (7-8) 

Ковалентная химическая связь 2   

3-4 

 (9-10) 

Ионная химическая связь 2   

5-6 

(11-12) 

Металлы и сплавы. Металлическая 

химическая связь 

2   

7-8 

 (13-14) 

Агрегатные состояния вещества. 

Водородная связь 

2   

9-10 

(15-16) 

Типы кристаллических решеток 2   

11 (17) Чистые вещества и смеси 1   

12-13 

 (18-19) 

Решение задач 2   

14-15 

(20-21) 

Дисперсные системы 2   

16 (22) Практическая работа № 1. Получение, 

собирание и распознавание газов 

1   

17 (23) Повторение и обобщение тем «Строение 

атома» и «Строение вещества» 

1   

18 (24) Контрольная работа № 1 по темам 

«Строение атома» и «Строение вещества» 

1   

 Тема 3. Электролитическая 

диссоциация 

19   

1-2 

 (25-26) 

Растворы 2   

3-4  

(27-28) 

Решение задач 2   



5-6  

(29-30) 

Электролиты и неэлектролиты 2   

7-8 

 (31-32) 

Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации 

2   

9-10 

(33-34) 

Основания в свете электролитической 

диссоциации 

2   

11-12 

(35-36) 

Соли в сете электролитической 

диссоциации 

2   

13-14 

(37-38) 

Гидролиз 2   

15 (39) Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических 

соединений 

1   

16-17 

(40-41) 

Повторение и обобщение темы «Теория 

электролитической диссоциации», 

подготовка к контрольной работе 

2   

18 (42) Решение задач 1   

19 (43) Контрольная работа № 2 по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

1   

 Тема 4. Химические реакции 21    

1-2 

 (44-45) 

Классификация химических реакций 2   

3-4  

(46-47) 

Скорость химической реакции 2   

5 (48) Решение задач 1   

6 (49) Катализ 1   

7-8 

 (50-51) 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие 

2   

9(52) Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР) 

1   

10-11 

(53-54) 

Электролиз 2   

12-13 

(55-56) 

Общие свойства металлов.  2   

14 (57) Коррозия металлов. 1   

15-16 

(58-59) 

Общие свойства неметаллов. 

 

2   

17 (60) Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

соединений 

1   

18 (61) Повторение и обобщение темы 

«Химические реакции», подготовка к 

контрольной работе 

1   



19(62) Контрольная работа № 3 по теме 

«Химические реакции». 

1   

20 (63) Итоговый урок-конференция «Роль химии 

в моей жизни» 

1   

21 (34) Итоговая контрольная работа 1   

 Резерв 4   

 Всего часов по курсу 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ  

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина коррекции Корректирующие мероприятия Дата 

проведения по 

факту 
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