
Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класса
(профильный уровень)

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая
программа

Учебная рабочая программа по химии в 10- 11 классе разработана на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (профильный
уровень)  2015 г., Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений (профильный уровень) 2015 г. автор Габриелян О.С. и Государственного
образовательного стандарта.

Данная программа реализована в учебнике: Габриелян О. С, Маскаев Ф.Н.,
Лысова Г.Г. Химия. 10- 11класс, профильный уровень — М.: Дрофа, 2014;
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования.
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2020/2021 учебный год.

Сведения о рабочей программе
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом
понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от
расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности.
Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве
часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не
представляется возможным.

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую
значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса
органических соединений начинается с практической посылки – с их получения.
Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их
практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных
источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической
связи между классами органических соединений.

Изучение химии на  профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

•освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;

•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;

•воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;

•применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.



Задачи обучения: Ведущими задачами предлагаемого курса являются:
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением
веществ;
Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала
химии элементов;
Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в
химической эволюции;
Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять
химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы
производства и охраны окружающей среды о загрязнений.
Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи
практики обусловлены достижениями науки;
Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека,
имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных
проблем современности.

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы
Для разработки рабочей программы мною выбрана авторская программа

О.С. Габриеляна, соответствующая федеральному компоненту государственного
стандарта основного образования (профильный уровень), допущенная Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательных
учреждениях.

Программа профильного курса химии 10-11 классов отражает современные
тенденции в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней
школы. Авторская программа:

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который
формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе;

 представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного
материала, для отработки которого требуется немало времени;

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей
профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет
ярко выраженной связи с химией;

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы
профильного уровня.

Курс делится на 2 части: органическую - 10 класс и общую химию - 11 класс.

Внесение изменений в авторскую программу О.С. Габриеляна
Заключается в следующем: мною внесены изменения в количество часов по основным
темам, разделам при этом не нарушен минимум часов определяемый примерной
программой по предмету. Практические работы распределены по соответствующим
темам.

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню
подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом
На изучение химии в 10 и 11 классах  на профильном уровне отводится 3 часа в неделю.
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 10 класс- 102 (34 недель),
11 класс – 102 (34 недели) при 3 часах в неделю. Плановых контрольных работ: 10 класс-
6, 11 класс – 5, практических работ: 10 класс - 8, 11 класс – 8. Практические работы



распределены по соответствующим темам. При этом выделен резерв свободного времени
5/4 ч. от общего объема часов. Резервное время рекомендуется использовать для
реализации авторских подходов, разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных педагогических технологий.

Формы организации образовательного процесса
Процесс обучения реализуется только через конкретные формы организации

образовательного процесса. Среди конкретных форм организации работы с
обучающимися в процессе обучения можно выделить: урочные и внеурочные.

К урочным относятся: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен.
Внеурочные включают: регулярные (домашняя работа; факультативные,

групповые, индивидуальные занятия; работа с научно-популярной литературой;
телевизионные передачи; дополнительные занятия), эпизодические (реферативные
работы, тематические конференции).

Технологии обучения
Активное (контекстное) обучение: Цель: Организация активности обучаемых.
Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учебной
деятельности. Механизм: Методы активного обучения.
Проблемное обучение Цель которой: Развитие познавательной активности, творческой
самостоятельности обучающихся.   Сущность:   Последовательное   и   целенаправленное
выдвижение   перед  обучающимися познавательных задач, разрешая которые
обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; постановка
познавательных задач.
Развивающее обучение: Цель которой: Развитие личности и ее способностей.
Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека
и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности.
Дифференцированное обучение: Цель которой: Создание оптимальных условий для
выявления задатков,
развития   интересов   и   способностей.   Сущность:   Усвоение   программного
материала   на   различных планируемых  уровнях,   но   не  ниже   обязательного
(стандарт).   Механизм:   Методы  индивидуального обучения.
Концентрированное обучение: Цель: Создание максимально близкой к естественным
психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного
процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в
блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику
работоспособности обучающихся.
Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации через систему
Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний  о  животном мире.
Механизм:  компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс.
Игровое обучение: Цель:  Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения
знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность,
направленная на поиск, обработку, усвоение  учебной  информации.   Механизм:
Игровые   методы   вовлечения   обучаемых   в  творческую деятельность.
Обучение развитию критического мышления. Цель: Обеспечить развитие
критического мышления посредством интерактивного включения обучающихся в
образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы,
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные
решения.   Механизм:   Интерактивные   методы   обучения;   вовлечение   учащихся   в
различные   виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов
(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия.
Здоровьесберегающие технологии.



Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

- Ценностно-смысловые  компетенции. Это  компетенции,  связанные  с
ценностными  ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях
учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.

- Общекультурные   компетенции. Познание   и   опыт   деятельности   в   области
национальной   и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни
человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни
человека;  компетенции в бытовой и культурно- досуговой сфере, например,
владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же
относится опыт освоение учеником картины мира, расширяющейся до
культурологического и всечеловеческого понимания мира
- Учебно-познавательные     компетенции. Это    совокупность     компетенций
ученика    в    сфере самостоятельной познавательной  деятельности,  включающей
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят
способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.
По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками:
добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением
приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В
рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности:
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.

- Информационные  компетенции. Навыки деятельности  по  отношению  к
информации  в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем
мире. Владение современными средствами информации  (телевизор,  магнитофон,
телефон,   факс,   компьютер,   принтер,   модем,   копир  и  т.п.)   и информационными
технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и
отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.

- Коммуникативные   компетенции. Знание  языков,   способов   взаимодействия  с
окружающими   и удаленными   событиями   и   людьми;   навыки   работы   в   группе,
коллективе,   владение   различными социальными ролями. Ученик должен уметь
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос,  вести дискуссию
и др.  Для освоения этих  компетенций  в  учебном  процессе фиксируется
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого
предмета или образовательной области.

- Социально-трудовые   компетенции. Выполнение   роли   гражданина,
наблюдателя,   избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента,
производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в
области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят,
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с
личной и
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.



- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном
самопознании,   развитии   необходимых   современному   человеку   личностных
качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения.
К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы
безопасной жизнедеятельности.

Виды и формы контроля
В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков;
проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как
планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к
подготовке обучающихся. Для контроля уровня достижений обучающихся
используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий,
тематический, итоговый контроль; формы контроля: выборочный контроль, фронтальный
опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на
вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских
работу результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей
тетради.

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение практических,
самостоятельных и контрольных работ.
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