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Программа по химии для средней школы составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

Кулаковской СОШ, а также авторской программы курса «Химия» О.С.Габриеляна, рекомендованной Министерством образования РФ, которая 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по химии для средней школы (авторы О.С.Габриелян, С.А.Сладков; 

издательство «Просвещение. Вертикаль»), а также требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345"(с изменениями от 23.12.2020 №766); 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МАОУ Кулаковской СОШ на 2021-2022 учебный год. 
 
 

https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы базового уровня явилась идея интегрированного 

курса химии. Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. Первая – это внутрипредметная 

интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале изучается 

органическая химия (10 класс), а затем – химия общая (11 класс). Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета 

позволяет на завершающем этапе сформировать у выпускников средней школы представление о химии как целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое 

понимание природы, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, 

что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать 

неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми 

бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета 

показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т.е. полностью соответствовать идеям образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

          Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов 

         Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в высшей школе, где химия является 

профилирующей дисциплиной; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью, 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; 

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.   

Метапредметные результаты: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов; 
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- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные  результаты изучения органической химии на базовом уровне  среднего общего образования : 

Обучающиеся научатся: 

 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); 
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 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. 

Обучающиеся  получат 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 КУРСА ХИМИИ 10 КЛАСС   

Введение – 1 час 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Тема 1. Теория строения органических соединений – 3 часа 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. 

Основные положения теории строения органических соединений.  Изомерия и изомеры. 
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Тема 2. Углеводороды и их природные источники – 9 часов 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, 

пиролиз, дегидрирование). Применение. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории 

(дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами.  Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Неф т ь  и  с п о со б ы  ее   п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения – 8 часов 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение ( гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как  представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фе н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.  Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в 

спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной 

кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

С л ож н ы е э ф и р ы  и  ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе 

и жизни человека. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Гидролиз или омыление   жиров. Мыла . Применение жиров.  

Уг л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 

соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения – 8 часов 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с 
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основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.  

Б ел к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков. 

Ну к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. 

Ге н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м еж д у  к л а с с а м и  о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. 

Тема 5. Химия и жизнь – 5 часов 

Пл а с т м а с с ы  и  в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) . 

Фе р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. 

Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета.  

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Р е ш е н и е  з а д а ч  п о  о р г а н и ч е с ко й  х и м и и. Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и 

массовым долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений.  

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде.  

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция.  

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.  
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Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. 

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты.  

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол.  

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал.  

Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.  

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.  

Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота.  

Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля.  

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

 

Лабораторные опыты.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных 

соединений.  

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал.  

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 

Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке.  

Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ Название темы Количество часов Контрольные 

формы  работ 

Практические, 

лабораторные 

работы 

1. Введение 1  0 

2. Теория строения органических соединений 3 0 0 
 

3. Углеводороды и их природные источники 9 1 0 
 

4. Кислородсодержащие органические соединения 8 0 0 
 

5. Азотсодержащие органические соединения 8 1 1 
 

6. Химия и жизнь 5 1 1 
 

 Итого: 34 3 2 
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                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1.  

Календарно-тематическое планирование.  

10 класс 

 

№ п/п Раздел, учебная тема 

Дата проведения 

урока Примечания 

план факт 

Введение -  1 час 

1 
Инструктаж по охране труда во время проведения занятий в кабинете химии  

Методы научного познания 
02.09  

 

Тема 1. Теория строения органических соединений - 3 часа 

2 

Предмет органической химии.  

Входной контроль знаний учащихся «Освоение основных вопросов курса 

химии основной школы» 

09.09  

 

3 Теория строения органических соединений 16.09   

4 Теория строения органических соединений 23.09   

Тема 2. Углеводороды и их природные источники -  9 часов 

5 
Природный газ как источник углеводородов. Природный газ Тюменской 

области 
30.09  

 

6 Предельные углеводороды. Алканы 14.10   

7 Этиленовые углеводороды, или алкены 21.10   

8 Диеновые углеводороды. Каучуки 28.10   

9 Ацетиленовые углеводороды, или алкины 
  

 

10 Ароматические углеводороды, или арены 

11 Нефть и способы ее переработки. Тюменские месторождения.    

12 Обобщение и систематизация знаний об углеводородах    

13 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды»    

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения -  8 часов 

14 Спирты    

15 Каменный уголь    

16 Фенол    

17 Альдегиды    

18 Карбоновые кислоты    

19 Сложные эфиры. Жиры    
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20 Углеводороды    

21 Углеводороды    

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения -  8 часов 

22 Амины. Анилин    

23 Аминокислоты    

24 Белки    

25 Понятие о нуклеиновых кислотах    

26 Генетическая связь между классами органических соединений    

27 
Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 

Инструктаж по охране труда при проведении лабораторных работ (ИОТ-005) 
  

 

28 
Обобщение и систематизация знаний о кислород- и азотсодержащих 

органических соединениях 
  

 

29 
Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотсодержащие 

органические вещества» 
  

 

Тема 5. Химия и жизнь -  5 часов 

30 
Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам 

сгорания и массовым долям элементов.   
 

31 

Пластмассы и волокна. Тобольский нефтехимический комбинат «СИБУР» 

Практическая работа №2«Распознавание пластмасс и волокон» Инструктаж 

по охране труда при проведении практических работ (ИОТ-005) 

  

Виртуальная экскурсия 

32 Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства   Экскурсия в аптеку 

33 
Контрольная работа № 3 «Итоговая контрольная работа за курс 

органической химии» 
  

 

34 Подведение итогов года    
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                                                                                                                                                                                                                               Приложение 2 

 
Система оценки образовательных достижений.  

Результаты мониторинга метапредметных и личностных достижений по химии 

       В ФГОС ООП требования к образовательным результатам определяются как самостоятельная педагогическая категория и выступают в 

качестве критериев оценки образовательных достижений школьников. 

       Сегодня оцениванию подвергаются не только учебные достижения, но и творчество, и личная инициатива учащегося в школьной 

жизни. Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Например, личностные результаты освоения курса химии 

 В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за Российскую химическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

    ФГОС определяет новые требования к результатам освоения образовательных программ, где отводится особое место 

формированию метапредметных универсальных учебных действий - действия, которые можно перенести на любой учебный предмет и 

воспользоваться при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметные УУД  - познавательные, коммуникативные и 

регулятивные – действия учащихся, направленные на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Целью оценивания метапредметных результатов является проверка уровня сформированности метапредметных умений учащихся для выявления 

учащихся с низким и средним уровнем метапредметных умений для дальнейшего совершенствования этих умений.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов  строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  
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 Варианты системы оценки достижений планируемых результатов по химии  

Планируемые результаты Контроль и оценивание 

Личностные 

Формирование критического мышления 

«Нефть – не топливо, топить можно и ассигнациями». Д.И.Менделеев 

Объясните, почему Д.И.Менделеев так отозвался о нефти? Прав ли он? Какое 

значение имеет нефть для экономического развития страны? 

Критерии оценивания 

-учащийся объясняет позицию Д.Д.Менделеева. 

-учащийся приводит аргументы в защиту позиции Д.И.Менделеева 

-учащийся приводит примеры различных веществ, которые можно получить из 

нефти 

- учащийся аргументировано доказывает, как получение разнообразных веществ 

из нефти поднимает экономику страны. 

Предметные 

Уметь определять классы органических веществ по формуле 

вещества. 

 

 

 

Уметь определять правильный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

Умение работать с текстом 

Биологическое значение белков 

Установите соответствие между формулой вещества и названием класса 

соединения 

Формула вещества: 

С2Н6   2. С2Н5ОН    3. С2Н4 

Класс соединен 

 

  А. Алканы        Б. Алкены  

   В. Спирты        Г. Алкины 

Критерии оценивания 

- установлено соответствие между формулой вещества и названием класса 

соединений  

1А,2В,3Б 

Дополните фразу «Нефть является _________(выберите ответ) 

     А) экологически вредным веществом, т.к. отрицательно влияет на растения и 

животные 

     Б) экологически безвредным веществом 

     В) экологически полезным веществом 

     Г) полезным или вредным веществом в зависимости от условий 

Критерии оценивания 
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Белки входят в состав мозга, всех внутренних органов, скелета и 

суставов, кожи, волосяного покрова и т. д. В крови в растворенном виде 

содержится белок гемоглобин, обеспечивающий перенос кислорода по 

всему организму. Многие белки выполняют роль ферментов ― 

катализаторов обмена веществ в живых организмах. В растениях белки 

концентрируются в основном в семенах. Белковый обмен тесно 

взаимосвязан с обменом углеводов и нуклеиновых кислот. Существенное 

влияние на белковый обмен оказывает характер питания, качественный и 

количественный белковый состав пищи. Источниками белков могут 

служить не только животные продукты (мясо, рыба, яйца, творог), но и 

растительные, например, плоды бобовых (фасоль, горох, соя, арахис, 

которые содержат до 22-23 % белков по массе), орехи и грибы. (не 

полностью) 

- выбран правильный ответ Дан текст «Биологическое значение белков», 

внимательно прочитайте, и найдите предложения, которые  

1. показывают роль белков, но только для всех живых организмов 

(устанавливает причинно- следственную связь)  

2. Чтобы бы было, если бы организм недополучал белки? (творческий 

вопрос) 

3. Предложите свой вариант белкового рациона (творческий вопрос с 

элементами моделирования) 

Критерии оценивания: 

- умение устанавливать причинно – следственную связь, 

- умение прогнозировать развитие событий в предложенных условиях, 

- умение прогнозировать развитие событий в новых условиях. 

 

 Для формирования глубоких и прочных знаний по химии можно чаще использовать в практике преподавания предмета различные обобщающие таблицы, 

которые позволяют достигать метапредметных результатов обучения, например: 

1)       составлять таблицы на основе текста (например, параграфа учебника); 

2)       отбирать информацию, сопоставлять и представлять информацию в виде таблиц, схем, опорных конспектов; 

3)       сравнивать, обобщать, систематизировать, выявлять причинно-следственные связи; 

4)       оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты и выводы. Отчет оформляется после выполнения практической работы. Можно 

предложить учащимся заполнить таблицу. 

Задание на отбор информации, сопоставление и представление информации в виде таблицы 
 

Тип кристаллической 

решетки 

Частицы в узлах  

кристаллической решетки 

Взаимодействие между 

частицами в узлах решетки 

Свойства веществ с 

таким типом решетки 

Примеры (твердых 

веществ) 

Атомная         

Молекулярная         

Ионная         

Металлическая         

 

         Кроме рациональных компонентов мышления (когнитивных), о сформированности которых у учащихся мы можем судить по результатам выполнения ими 

традиционных, например тестовых, заданий, есть диагностика  метапредметных умений (умение ученика отчетливо ставить собственные цели обучения и 

конструировать в соответствии с ними свой образовательный маршрут, способность к бесконфликтной работе в группе и другие умения) и она требует иных 

методов оценки.; 

         Оценка метапредметных умений, формируемых в процессе изучения химии, может и должна осуществляться по-новому. Характер приведенных  заданий 

требует от педагога новых компетенций в оценивании — владения критериальной оценкой, включение безоценочных методов наблюдения за развитием умений 

учащихся, развитие их самооценки своей работы и взаимооценки школьниками работ одноклассников. 
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         Большой потенциал при оценке предметных и метапредметных умений играет самооценка и взаимооценка. В приемах самооценки заложен механизм 

формирования метапредметаых УУД. 

       Например, после выполнения каждого задания можно предлагать учащимся оценивать свой результат по определенному алгоритму (табл. 5). Если работа 

выполнялась на уроке, ученик самостоятельно оценивает результат выполнения задания и, если требуется, ставит себе отметку.                  Учитель имеет право 

скорректировать оценку ученика — его комментарий и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил ее. 

       Оценку и отметку за письменные задания определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. 

 

Задание на сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей 
 

Изменение свойств химических элементов в Периодической системе 

 

 

  Nа Мg Аl Sі Р S Сl 

Заряд ядра               

Распределение электронов по уровням               

Электронная конфигурация внешнего уровня               

Формула высшего оксида               

Характер оксида               

Формула высшего гидроксида               

Характер гидроксида               

 

 

 

Заполнив таблицу, сделать следующие выводы: 

1.            В периоде слева направо: 

2.            Заряд ядра атома________________________________ 

3.           Количество электронов на внешнем уровне_ 

4.           Связь электронов внешнего уровня с ядром__ 

5.           Радиус атома_____________________ 

6.            Способность атома отдавать электроны__________ ,__________ , принимать            

7.          Электроотрицательность______________________________ 

8.          Металлические свойства ________________________________________ , неметаллические 

9.           Характер высших оксидов и гидроксидов меняется от___________________ _до______________ через______________________ 
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Таблица 5 

 

Вопросы для самооценки 
Ученик Учитель 

Комментарий/ отметка Комментарий/ отметка 

Какова была цель задания?     

Удалось получить результат?     

Правильно или с ошибкой?     

Самостоятельно или с чьей-то помощью?     

 

 

 КРИТЕРИИ ОТМЕТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ. 

 

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При отметке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  полученную информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При отметке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  

глубиной  и  осознанностью  ответа (например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные свойства  

веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  

предсказания  явлений,  установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные  ошибки  

определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании вещества,  процесса).  К  ним  

можно  отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  учащихся,  а также при выполнении ими химического 

эксперимента.   

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению других предметов.  
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Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, 

не более двух-трех не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трѐх недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех 

недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка комбинированных контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  
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Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические задания). 

 

Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы) 

 

Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

 

Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя 

 

Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка проектных работ. 

 

Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема 

проекта раскрыта полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, 

презентация хорошо подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

 

Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 

не полностью. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. Представлен 

развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить 
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работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. Выступление соответствуют требованиям 

проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, 

доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 

 

Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. Представленный план не ведет к достижению цели проекта. 

Тема проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен кратким описанием 

хода и порядка работы. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, 

допущены ошибки в оформлении. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. Проектный продукт не соответствует 

требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. допущено не более 

двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).  

Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах). 

 

Оценка реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: 
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 - новизна текста; 

 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 

 - соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы;  

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  

г) самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.  

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.  

Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
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тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы 
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