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 Пояснительная записка 

Настоящая программа по химии для 11 класса создана с использованием оборудования и 

материалов центра образования  естественно-научной направленности «Точка роста» составлена 

на основе:  

1. Федерального  Государственного образовательного стандарта среднего общего образования – 

ФГОС СОО  (приказ Министерства образования РФ № 413 от 17.05.2012 г.)  

2. Учебного плана, локальных актов МБОУ «Медведевская средняя школа» на 2022-2023уч.год. 

3. Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников  О. С. 

Габриэлян, С. А. Сладкова. 10—11 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / О. С. Габриэлян, С. А. Сладкова. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2019. — 

76 с. — ISBN  

978-5-09-026898-1 

4. Методических рекомендаций о составлении рабочих программ по химии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский  республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» 

Рабочая программа по химии для 11 класса рассчитана на 34  часа  из расчёта 1 час в неделю. 

Базовый уровень обучения 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Учебник: «Химия» 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О. С. 

Габриэлян, С. А. Сладков…– М.: Просвещение, 2022. -127 с.: ил./ 

2. Комплект учебно-методических материалов «Программно-методический образовательный 

комплекс по химии» 

3. Интерактивные пособия по  химии с комплектом таблиц 8-11 класс. 

4. Интерактивные учебные пособия «Наглядная химия» 8-11 класс. 

Технические средства обучения. 

5. Оборудование рабочего места учителя: 

6. - классная доска; 

7. - персональный компьютер с МФУ; 

8. - мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

Цели: 

 освоение знаний основных понятий и законов химии; выдающихся открытий в 

химической науке; роли химической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 формирование представления о строении химических соединений, взаимном влиянии 

атомов или групп атомов, основных классах химических соединений, типах химических реакций; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических форму веществ и уравнений 

химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 

Задачи обучения: 

 привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме 

уроков изучения нового материала, лабораторных и практических работ, экскурсий, 

нестандартных уроков контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей; 



 

 

4 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по химии: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера в соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать 

их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ и экскурсий; 

 продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; особое внимание 

уделять развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетрадях и делать 

рисунки, составлять схемы. 

 

Задачи развития: 

 создание условия для развития у учащихся интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: 

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

- эстетических эмоций; 

- положительного отношения к учебе; 

- умение ставить цели через учебный материал каждого урока (для этого на уроках использовать 

красивые наглядные пособия, музыкальные фрагменты, стихи, загадки); 

- определение значимости любого урока каждым учеником; 

 развитие умений с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знаний в общении с природой; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

 

Задачи воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и в процессе трудовой деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию; 

 воспитание умения жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения   предмета 
          

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП: 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 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; 



 

 

6 

 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 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. 

Предметные результаты. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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 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; 
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 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

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

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

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание 

учебной темы 

(кол-во час.) 

Основные изучаемые вопросы Основные виды учебной 

деятельности по каждой теме 

Тема 1. Строение 

веществ 9 ч 

 

Основные сведения о строении 

атома. Повторный инструктаж по 

ТБ 

Периодическая система химических 

элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома 

Становление и развитие ПЗ и 

теории химического строения 

Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки 

Ковалентная химическая связь. 

Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки 

Металлическая химическая связь 

Водородная химическая связь 

Полимеры 

Дисперсные системы 

• называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять валентность и 

степень окисления химических 

элементов, принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать элементы 

малых периодов по их положению 

в периодической системе Д. И. 

Менделеева;  

• выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах; 

 использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 
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разных источников. 

определять тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, 

окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам органических 

соединений; 

• характеризовать общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических и органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения,  

Тема 2. Химические 

реакции 12 ч 

Классификация химических 

реакций 

Скорость химических реакций 

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы 

его смещения 

Гидролиз 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

 Электролиз расплавов и растворов. 

Практическое применение 

электролиза 

 

Проводить наблюдения за поведе-

нием веществ в растворах, за хи-

мическими реакциями, протекаю-

щими в растворах. 

Формулировать определения 

понятий «электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». Конкретизировать 

понятие «ион». Обобщать 

понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. 

Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Тема 3. Вещества и 

их свойства 9 ч 

Металлы 

Неметаллы. Благородные газы 

Кислоты неорганические и 

органические 

Основания неорганические и 

органические 

Амфотерные соединения 

неорганические и органические 

Соли 

определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических и органических 

соединений; 

строение и химические свойства 

изученных органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической),  

• проводить самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-популярных 
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изданий, компьютерных баз 

данных, интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

• определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; 

• оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие 

живые организмы; 

• критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 

разных источников. 

• характеризовать общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических и органических 

соединений; 

Тема 4. Химия и 

современное 

общество 4 ч 

Химия в промышленности. 

Принципы химического 

производства. 

Химико-технологические принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чугуна. 

Производство стали. 

Химическая промышленность и 

окружающая среда. Химия в быту 

• проводить самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью 

 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Колич

ество 

часов 

в 

Колич

ество 

часов 

в 

Практ. 

раб. 

Лаб. 

раб. 

Контр. 

работ 
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авторс

кой 

програ

мме 

рабоче

й 

програ

мме 

1.  Тема 1. Строение 

веществ 

- урок, посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

(3 сентября); 

9 9 - - - 

2.  Тема 2. 

Химические 

реакции 

- Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

«Интернет»  

(28-30 октября 

12 

 

12 

 

1 - 1 

3.  Тема 3. 

Вещества и их 

свойства 

 9 

 

9 

 

1 - 1 

4.  Тема 4. Химия и 

современное 

общество 

- урок, 

посвященный Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 

мая). 

 

4 4 -  - 

 Итого  32+2 34 2 - 2 

 

 

План проведения контрольных и практических работ по полугодиям 

Четверти Количество 

контрольных 

работ 

Дата проведения 

КР 

Количество 

практических 

работ 

Дата проведения 

ПР 

I полугодие 1    

II полугодие 2  2  

Итого 3  2  
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Приложение 1 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль результатов обучения является одной из важнейших компонентов процесса 

обучения химии. В процессе обучения должны быть установлены четкие взаимосвязи между 

понятиями, формируемыми у учащихся. Именно таким образом у них создается определенная 

система знаний. Каждая новая тема рассматривается лишь после того, как учитель проведет 

контроль оценивания уровня усвоения полученных знаний для восприятия нового материала. 

Выполнение каких-либо упражнений по новой теме способствует более полному, осознанному 

усвоению материала, создает условия для формирования у учащихся системы химических 

понятий, логически связанных друг с другом. 

Контроль знаний учащихся должен проводиться учителем систематически. Виды контроля 

могут быть прописаны в годовом тематическом планировании, а также в плане и конспекте 

урока. Ориентиром для учителя химии должны быть имеющиеся в программах рубрики 

«Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов». 

Классификации видов контроля результатов обучения химии 

1. По месту в учебном процессе 

Вводный 

контроль 

Актуализация опорных или 

остаточных знаний по теме 

Предварительный контроль осуществляют для 

диагностики 

исходного уровня знаний и умений школьников, 

поэтому применяется в начале учебного года, 

перед изучением нового раздела или темы 

Текущий 

контроль 

Контроль усвоения 

учебного материала в ходе 

познавательного процесса 

Проводится учителем на протяжении всего 

учебного занятия с целью отслеживания качества 

усвоения химических знаний и умений, 

рассмотренных на уроке 

Тематический 

контроль 

Итоговая проверка по теме 

учебного материала 

Проводится после изучения какого-либо 

крупного раздела курса, как правило, в конце 

четверти, полугодия, триместра, учебного года 

Итоговый 

контроль 

Вид контроля усвоения 

учебного материала за весь 

курс обучения 

Проводится в форме итоговой контрольной 

работы/контрольного теста или в форме ГИА или 

ЕГЭ 

1. По форме проведения. 

• Индивидуальный. 

• Фронтальный (массовый). 

2.  По способу организации. 

• Устный. 

• Письменный. 

 •Практический. 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

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

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

этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления и совершенствования 

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

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

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

ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно 

предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны других учащихся, 
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исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, 

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

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

учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос диагностического характера, который 

поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и 

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

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

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

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

одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок.             

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

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

           -  ответ самостоятельный 

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

или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

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

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сроки проведения зачета должны быть известны заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

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

обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к перегруженности как 
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учителя, так и ученика. 

Оценивание письменной работы 

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

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

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная 

работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение расчетных задач), 

письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных учащихся по карточкам, 

химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих 

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

подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

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

учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать разнообразные 

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

превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать наибольшее число 

вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который может быть проверен 

администрацией школы и инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных 

работ должны храниться в химическом кабинете в течении учебного года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных заданий. 

Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо самому выполнить эту 

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

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

несколько типичных заданий и проанализировать степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

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

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

• работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: 

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

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

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

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

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

должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов письменной работы и 

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

соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 
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20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

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

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

«2». 

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

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

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

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

При отсутствии ученика на письменной итоговой контрольной работе  

Оценка умений решать расчетные задачи Отметка 

«5»: 

•  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

•  допущено не более двух несущественных ошибок  

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

•  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

•  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

•  отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ 

по инструкции) 

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

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

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

Отметка «5»: 

• Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

• эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами, 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

• Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

•  ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую 

учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается оформление работы 

без записи уравнений реакций. 

• Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами 

техники безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

• Выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

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

Отметка «1»: 
• работа не выполнена, 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося 

на практической работе, при выполнении указанных работ на отметки «1» и «2». 

           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным 

причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую работу. 

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

учащимся результаты выполнения опытов. 

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

•  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

•  эксперимент выполнен полностью, 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

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

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

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

объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны 

несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

 не приступил к работе 

 

 

 


