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Контрольные измерительные материалы, которые использовались при 

проведении ЕГЭ по химии в 2016 г., по своей содержательной основе, струк-

туре и типологии заданий были аналогичны КИМ 2015 г. Как и в предыдущие 

годы, каждый вариант КИМ 2016 г. состоял из двух частей и включал в себя 

40 заданий. Часть 1 экзаменационной работы содержала 35 заданий с крат-

ким ответом, в их числе 26 заданий базового уровня и 9 заданий повышенно-

го уровня сложности; часть 2 содержала 5 заданий высокого уровня сложно-

сти с развёрнутым ответом.

Аналогичными были также и подходы к формированию содержательной 

основы КИМ. Приоритетное значение при этом имела последовательная ори-

ентация содержания КИМ на проверку усвоения целостной системы знаний, 

которая рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания учебного 

предмета «Химия». Данная система знаний складывается из систем ведущих 

понятий химии, главным образом из системы понятий о химическом элемен-

те и веществе и системе понятий о химической реакции. Именно эти предмет-

ные знания в образовательном стандарте 2004 г. представлены в виде требова-

ний к подготовке выпускников. С данными требованиями соотносится уро-

вень предъявления в КИМ проверяемых элементов содержания.

Вместе с тем КИМ 2016 г., в сравнении с 2015 годом, претерпели опре-

делённые структурные и содержательные изменения. Основанием для это-

го, с одной стороны, послужила продиктованная практикой проведения ЕГЭ 

необходимость повышения дифференцирующей способности заданий КИМ, 

с другой —  необходимость последовательного диагностирования возможно-
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стей экзаменационной модели применитель-

но к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы по химии, 

предусмотренных требованиями ФГОС об-

щего среднего образования.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2016 г. име-

ют различный характер. Так, в одном слу-

чае они связаны с корректировкой подхо-

дов к построению отдельных заданий, ко-

торые по результатам ЕГЭ 2015 г. имели не-

высокую дифференцирующую способность. 

Цель корректировки таких заданий —  усиле-

ние деятельностной основы и практико-ори-

ентированной направленности их содержа-

ния. В результате в части 1 работы 2016 года 

изменён формат шести заданий базового 

уровня сложности с кратким ответом (с вы-

бором одного ответа из четырёх предложен-

ных вариантов).

В КИМ 2016 г. задания с изменённым 

форматом присутствуют под номерами:

– 6, его выполнение предусматривает 

применение обобщённых знаний о класси-

фикации и номенклатуре неорганических 

веществ (результатом выполнения задания 

является установление трёх правильных от-

ветов из шести предложенных вариантов);

– 11 и 18, их выполнение предусматри-

вает применение обобщённых знаний о ге-

нетической связи неорганических и органи-

ческих веществ (результатом выполнения 

заданий является установление двух пра-

вильных ответов из пяти предложенных ва-

риантов);

– 24–26, ответом к этим заданиям яв-

ляется число с заданной степенью точности 

(вместо номера правильного ответа в рабо-

те 2015 г.).

Другой характер изменений в КИМ 

2016 г. связан с корректировкой в отноше-

нии распределения заданий по уровням 

сложности и видам проверяемых умений 

и способов действий, что, по сути, должно 

было обеспечить повышение объективности 

оценивания выполнения конкретных зада-

ний экзаменуемыми. Результатом такой кор-

ректировки стали следующие изменения.

● Обоснована целесообразность провер-

ки усвоения элемента содержания «Хими-

ческое равновесие; способы смещения рав-

новесия под действием различных факто-

ров» только заданиями повышенного уровня 

сложности. В то же время усвоение знаний 

характерных химических свойств азотсодер-

жащих органических соединений и биологи-

чески важных веществ проверяется задания-

ми базового уровня.

● В части 1 работы изменён формат двух 

заданий (34 и 35) повышенного уровня слож-

ности, которые проверяют усвоение знаний 

характерных химических свойств углеводо-

родов и кислородсодержащих органических 

веществ. В работе 2015 г. это были задания 

на множественный выбор и, как показала 

практика ЕГЭ, они не в полной мере отве-

чали критериям, предъявляемым к заданиям 

повышенного уровня сложности. 

В работе 2016 г. эти задания представле-

ны в формате заданий более сложных и ин-

формационно более наполненных —  на уста-

новление соответствия между элементами 

двух множеств. Благодаря этому устранено 

существовавшее противоречие между со-

держанием задания, формой представления 

его условия и необходимым алгоритмом его 

выполнения.

В основном дне основного периода ЕГЭ 

по химии 2016 г. приняли участие 75 096 че-

ловек (примерно столько же, сколько в ЕГЭ 

2014 и 2015 гг.). В зависимости от успешно-

сти выполнения выпускниками экзамена-

ционной работы выделены четыре уровня 

их подготовки. Этим уровням соответствова-

ли следующие значения первичного и тесто-

вого баллов: неудовлетворительный —  0–13 

(0–34); удовлетворительный —  14–38 (36–

60); хороший —  39–58 (61–80); отличный —  

59–64 (81–100). Распределение выпускников 

с различным уровнем подготовки по отдель-

ным группам представлено на рис. 1.

Анализ результатов экзамена показал, 

что большинство заданий базового уровня 

сложности успешно выполнены экзаменуе-

мыми: средний процент выполнения зада-

ний —  от 60 до 82. С меньшей успешностью 

(средний процент выполнения заданий —  

менее 60) выполнены задания, ориентиро-

ванные на проверку усвоения следующих 

элементов содержания:

● характерные химические свойства 

азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот; биологически важ-

ные вещества —  белки (54,5%) —  задание 17;

● правила работы в лаборатории; лабо-

раторная посуда и оборудование; правила 

безопасности при работе с едкими, горю-
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чими и токсичными веществами, средства-

ми бытовой химии; научные методы иссле-

дования химических веществ и превраще-

ний; методы разделения смесей и очистки 

веществ (57,7%) —  задание 22;

● общие научные принципы химиче-

ского производства (на примере промыш-

ленного получения аммиака, серной кис-

лоты, метанола); химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия; при-

родные источники углеводородов, их пере-

работка; высокомолекулярные соединения; 

реакции полимеризации и поликонденса-

ции; полимеры, пластмассы, волокна, кау-

чуки (50%) —  задание 23;

● расчёты с использованием поня-

тия «массовая доля вещества в растворе» 

(56,7%) —  задание 24.

Как уже отмечалось выше, задания ба-

зового уровня сложности 11 и 18, ориенти-

рованные на проверку таких элементов со-

держания, как взаимосвязь неорганических 

и органических веществ, были представле-

ны в экзаменационной работе 2016 г. в дру-

гом формате. Это изменение формата зада-

ния в большей мере отразилось на резуль-

татах выполнения заданий выпускниками 

со слабым уровнем подготовки и, как след-

ствие, понизило значение среднего процен-

та выполнения задания (54,8% и 56% соот-

ветственно).

Более половины заданий повышенно-

го уровня сложности на установление со-

ответствия между двумя множествами 

были успешно выполнены экзаменуемы-

ми (от 62% до 69%). Это те задания, фор-

мат предъявления которых оставался не-

изменным последние несколько лет (27–

30). И вновь задания, которые были впер-

вые включены в работу 2016 г. в новом 

формате, экзаменуемые выполнили ме-

нее успешно:

● задание 31: смещение химического 

равновесия под действием различных фак-

торов (54,9%);

● задание 34: химические свойства угле-

водородов; механизмы реакций замещения 

и присоединения (правило В. В. Марковни-

кова) (45,6%);

● задание 35: химические свойства кис-

лородсодержащих органических веществ 

(39,1%).

Особые затруднения у экзаменуемых вы-

звали задания, выполнение которых требо-

вало системного анализа условия задания 

и применения во взаимосвязи знаний об об-

щих и специфических свойствах как неорга-

нических, так и органических веществ. Эти 

задания присутствовали в работе под номе-

рами 32 и 33. Средний процент их выполне-

ния соответственно —  43,5 и 37,2.

Задания высокого уровня сложности 

с развёрнутым ответом учащиеся выполнили 

с разным уровнем успешности. Как и в про-

шлые годы, задание 36, выполнение которо-

го требовало применения умений составлять 

уравнения окислительно-восстановитель-

ных реакций на основе электронного балан-

са, было сделано наиболее успешно, причём 

всеми группами экзаменуемых: средний про-

цент выполнения заданий —  61,5. Даже не-

которые выпускники с низким уровнем под-

готовки смогли получить 1–2 балла за вы-

полнение этого задания. Остальные задания 

высокого уровня сложности оказались по си-

лам лишь наиболее подготовленным участ-

никам экзамена. Средний процент выпол-

нения этих заданий (37–40) лежит в интер-

вале от 12 до 36%. Отметим, что задание 39, 

ориентированное на проверку умения про-

ǷȏȘк нк ǷȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ ȉȢȖȚȘȑȔȏȑȕȉ Ș ȗȇȎȒȏȞȔȢȓ ȚȗȕȉȔȌȓ ȖȕȋȊȕșȕȉȑȏ Ȗȕ ȕșȋȌȒȣȔȢȓ ȊȗȚȖȖȇȓ
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водить вычисления по уравнениям реакций, 

уверенно смогли сделать только экзаменуе-

мые с отличным уровнем подготовки (78,5% 

данной группы). Даже для выпускников с хо-

рошим уровнем подготовки это задание ока-

залось трудным —  19,6%.

Проанализируем более подробно резуль-

таты выполнения заданий экзаменационной 

работы по отдельным содержательным бло-

кам и элементам содержания.

Блок «Теоретические основы химии». Эле-

менты содержания данного блока занимают 

значительный объём в системе знаний, опре-

деляющих уровень общеобразовательной 

подготовки выпускников по химии. Поэтому 

доля заданий, ориентированных на проверку 

усвоения этого учебного материала, в экза-

менационной работе 2016 г., как и в преды-

дущие годы, была наибольшей. В основном 

это были задания с кратким ответом базово-

го уровня сложности. Общее представление 

об успешности усвоения всех элементов со-

держания этого блока дают сведения, при-

ведённые в табл. 1.

Результаты выполнения заданий это-

го блока позволяют говорить о сформиро-

ванности у экзаменуемых следующих уме-

ний: характеризовать строение атомов хи-

мических элементов; объяснять закономер-

ности в изменении свойств элементов и их 

соединений на основе положения элемента 

в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

определять виды химической связи, строение 

кристаллических решёток веществ; класси-

фицировать химические реакции в неорга-

нической и органической химии; объяснять 

закономерности их протекания.

Особо обратим внимание на результа-

ты выполнения задания 31. В экзаменаци-

онной работе 2016 г. оно было представле-

но как задание повышенного уровня слож-

ности и в новом формате: на установление 

соответствия между позициями двух мно-

жеств.

Таблица 1

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ ȎȇȋȇȔȏȐи ȖȗȕȉȌȗȦȥщȏȜ ȚȘȉȕȌȔȏȌ ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȦ ȈȒȕȑȇ 
«ǹȌȕȗȌșȏȞȌȘȑȏȌ ȕȘȔȕȉȢ Ȝȏȓȏȏ»

№
ɩ/ɩ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ

№ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ 

ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɜɵɫɨɤɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

1

ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɚɬɨɦɨɜ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɨɜ ɩɟɪɜɵɯ ɱɟɬɵɪёɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ: s-, p- ɢ d-ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɵ. Эɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɚɬɨɦɚ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ 
ɢ ɜɨɡɛɭɠɞёɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɬɨɦɨɜ

1 74 – –

2

Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ 
ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ.
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ IȺ–IIIȺ ɝɪɭɩɩ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱦ. ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ 
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɯ ɚɬɨɦɨɜ.
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɦɟɞɢ, 
ɰɢɧɤɚ, ɯɪɨɦɚ, ɠɟɥɟɡɚ) ɩɨ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɜ ɉɟ-
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
Ⱦ. ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɢɯ ɚɬɨɦɨɜ.
Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɦɟɬɚɥɥɨɜ IVȺ–VIIȺ 
ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɉɟɪɢɨɞɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱦ. ɂ. Ɇɟɧ-
ɞɟɥɟɟɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɯ ɚɬɨɦɨɜ

2 74,2 –– ––
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№
ɩ/ɩ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ

№ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ 

ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɜɵɫɨɤɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

3

Ʉɨɜɚɥɟɧɬɧɚɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɟё ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨ-
ɫɬɢ (ɩɨɥɹɪɧɚɹ ɢ ɧɟɩɨɥɹɪɧɚɹ), ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 
(ɞɥɢɧɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɹ ɫɜɹɡɢ). ɂɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. Ɇɟɬɚɥ-
ɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ. ȼɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɫɜɹɡɶ

3 67,6 – –

4
Эɥɟɤɬɪɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ 
ɢ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 4 81,8 – –

5

ȼɟɳɟɫɬɜɚ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɢ ɧɟɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲёɬɤɢ

5 75,7 – –

6
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜ ɧɟɨɪɝɚ-
ɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ 19 68,6 – –

7
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɟё ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ 20 71,6 – –

8

Ɉɛɪɚɬɢɦɵɟ ɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤ-
ɰɢɢ. Хɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ. ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ

31 – 54,9 –

9

Эɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢ-
ɬɨɜ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ. ɋɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɵ.
Ɋɟɚɤɰɢɢ ɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ

21 74 – ––

10
Ƚɢɞɪɨɥɢɡ ɫɨɥɟɣ. ɋɪɟɞɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ: ɤɢɫ-
ɥɚɹ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɳɟɥɨɱɧɚɹ 30 – 69,79 –

11 Ɋɟɚɤɰɢɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 28

36
– 69,3 61,5

12 Эɥɟɤɬɪɨɥɢɡ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɫɨɥɟɣ 29 – 62,6 –

ǶȗȏȓȌȗ н
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ ȘȖȕȘȕȈȕȓ ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦ Ȕȇ ȗȇȉȔȕȉȌȘȔȚȥ ȘȏȘșȌȓȚ
SO2яlодȊе  SOодȊе з ǸlодȊе —  Q

ȏ ȘȓȌȠȌȔȏȌȓ ȜȏȓȏȞȌȘȑȕȊȕ ȗȇȉȔȕȉȌȘȏȦ ȉ ȗȌȎȚȒȣșȇșȌ ȤșȕȊȕ ȉȕȎȋȌȐȘșȉȏȦк
ǩǵǮǫǬǰǸǹǩǯǬ Ǵǧ ǸǯǸǹǬǳǺ ǸǳǬЩǬǴǯǬ ǼǯǳǯǾǬǸǱǵǪǵ ǷǧǩǴǵǩǬǸǯȆ
ǧе ȚȉȌȒȏȞȌȔȏȌ ȑȕȔȝȌȔșȗȇȝȏȏ ȜȒȕȗȇ
Ǩе ȋȕȈȇȉȒȌȔȏȌ ȑȇșȇȒȏȎȇșȕȗȇ
ǩе ȖȕȔȏȍȌȔȏȌ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȢ
Ǫе ȚȉȌȒȏȞȌȔȏȌ ȋȇȉȒȌȔȏȦ

не ȉ ȘșȕȗȕȔȚ ȖȗȦȓȕȐ ȗȌȇȑȝȏȏ
ое ȉ ȘșȕȗȕȔȚ ȕȈȗȇșȔȕȐ ȗȌȇȑȝȏȏ
пе ȖȗȇȑșȏȞȌȘȑȏ ȔȌ ȘȓȌȠȇȌșȘȦ

ǵșȉȌșц

ǧ Ǩ ǩ Ǫ

Окончание табл. 1
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Аналитика

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

60,8 19,3 96,4 77,1

Анализ результатов свидетельствует о том, что выпускники со слабым уровнем подго-

товки при выполнении задания в новом формате испытывали большие затруднения, так 

как это задание требовало проведения системного анализа его условия, составления харак-

теристики как прямой, так и обратной реакций, а также применения во взаимосвязи зна-

ний о характере воздействия внешних условий на каждую из реакций. Только 49% участни-

ков ЕГЭ смогли выстроить правильный ход рассуждений и учесть влияние каждого из фак-

торов на смещение химического равновесия, чтобы в результате получить максимальные 

2 балла за выполнение задания.

Аналогичная ситуация прослеживается и в случае с некоторым изменением привыч-

ной формулировки условия задания, которое проверяет усвоение знаний об электролизе 

растворов и расплавов солей. На протяжении нескольких предыдущих лет в условии зада-

ния шла речь о процессе, который протекает на одном из электродов —  катоде или аноде. 

И с такими заданиями выпускники справлялись достаточно хорошо (средний процент вы-

полнения в 2015 г. —  80,5%). В экзаменационной работе 2016 г. были несколько изменены 

условия этих заданий (пример 2).

ǶȗȏȓȌȗ о
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ ȔȇȎȉȇȔȏȌȓ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȏ ȤȒȌȑșȗȕȒȏșȏȞȌȘȑȏȓ ȘȖȕȘȕ‑

Ȉȕȓ ȌȊȕ ȖȕȒȚȞȌȔȏȦк
ǴǧǮǩǧǴǯǬ ǩǬЩǬǸǹǩǧ ǶǵǲǺǾǬǴǯǬ ȄǲǬǱǹǷǵǲǯǮǵǳ
ǧе ȑȏȘȒȕȗȕȋ
Ǩе ȘȌȗȇ
ǩе ȉȕȋȕȗȕȋ
Ǫе ȑȇȒȏȐ

не ȉȕȋȔȕȊȕ ȗȇȘșȉȕȗȇ эgF
ое ȉȕȋȔȕȊȕ ȗȇȘșȉȕȗȇ K2S
пе ȉȕȋȔȕȊȕ ȗȇȘșȉȕȗȇ Hgюr2
ре ȗȇȘȖȒȇȉȇ KF
се ȉȕȋȔȕȊȕ ȗȇȘșȉȕȗȇ яuяl2

ǵșȉȌșц

ǧ Ǩ ǩ Ǫ

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

67,2 22,9 98,5 75,6

Как видно по результатам, средний процент выполнения задания значительно пони-

зился, причём это понижение обусловили результаты участников со слабой подготовкой.

Блок «Неорганическая химия». Усвоение элементов содержания данного блока прове-

рялось заданиями базового, повышенного и высокого уровней сложности. При этом доля 

заданий базового уровня сложности с кратким ответом была наибольшей. Выполнение 

заданий предусматривало применение широкого круга предметных умений. В их числе 

умения: классифицировать неорганические и органические вещества; называть вещества 

по международной и тривиальной номенклатуре; характеризовать состав и химические 
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свойства веществ различных классов, составлять уравнения реакций, подтверждающих 

взаимосвязь веществ различных классов. Результаты выполнения заданий, проверяющих 

усвоение элементов содержания второго содержательного блока «Неорганическая химия», 

представлены в табл. 2.
Таблица 2

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ ȎȇȋȇȔȏȐи ȖȗȕȉȌȗȦȥщȏȜ ȚȘȉȕȌȔȏȌ 
ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȦ ȈȒȕȑȇ «ǴȌȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȇȦ ȜȏȓȏȦ»

№ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
№ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ 

ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɜɵɫɨ-
ɤɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

1
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 6 68,3 – –

2
Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɫɬɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ 7 63

43,5

3
Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɤɫɢɞɨɜ: 
ɨɫɧяɜɧɵɯ, ɚɦɮɨɬɟɪɧɵɯ, ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ 8 73,8

4
Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɢɫɥɨɬ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɚɦɮɨɬɟɪɧɵɯ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɨɜ 9 66,4

5

Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɨɥɟɣ: 
ɫɪɟɞɧɢɯ, ɤɢɫɥɵɯ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
(ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢ ɰɢɧɤɚ)

10

32
61,8

6
Ɋɟɚɤɰɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ

11

37
54,8 36,2

При анализе данных табл. 2 обращают на себя внимание сравнительно низкие резуль-

таты выполнения заданий как базового, так и высокого уровней сложности, ориентиро-

ванные на проверку такого важного элемента содержания, как «взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ». По сравнению с результатами 2015 г. (61,45%) отмеча-

ется снижение среднего процента выполнения заданий базового уровня сложности. Объ-

яснением этого факта может служить изменение формата предъявления задания в работе 

2016 г. (пример 3).

ǶȗȏȓȌȗ п
ǩ ȘȜȌȓȌ ȖȗȌȉȗȇȠȌȔȏȐ  ȉȌȠȌȘșȉȇȓȏ X ȏ Y ȘȕȕșȉȌșȘșȉȌȔȔȕ ȦȉȒȦȥșȘȦ

1) эlдOHе3
2) MnO2

3) эlF3
4) эlюr3
5) H2SO4

ǮȇȖȏȟȏșȌ ȉ șȇȈȒȏȝȚ ȔȕȓȌȗȇ ȉȢȈȗȇȔȔȢȜ ȉȌȠȌȘșȉк

ǵșȉȌșц

X Y
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Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

48,1 16,5 83,2 66,7

При выполнении этого задания экзаменуемые должны были определить каждый из ре-

агентов X и Y, которые позволяют осуществить заданные превращения. Наибольшее коли-

чество ошибок было допущено выпускниками при выборе вещества Y. Это говорит о том, 

что они недостаточно прочно овладели знаниями о химических свойствах галогенов, по-

этому не смогли выбрать верный вариант ответа.

Блок «Органическая химия». Содержание этого блока составляет система знаний о важ-

нейших понятиях и теориях органической химии, характерных химических свойствах изу-

ченных веществ, принадлежащих к различным классам органических соединений, взаи-

мосвязи этих веществ.

Общее количество проверяемых элементов содержания данного блока равно 10. Их 

усвоение проверялось заданиями базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Этими заданиями проверялись также умения и виды деятельности, аналогичные тем, ко-

торые были названы применительно к элементам содержания блока «Неорганическая хи-

мия». Результаты выполнения заданий содержательного блока «Органическая химия» не-

сколько ниже, чем результаты выполнения заданий базового и повышенного уровней слож-

ности, проверяющих усвоение знаний первых двух содержательных блоков. Эти результа-

ты представлены в табл. 3.
Таблица 3

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ ȎȇȋȇȔȏȐ Ȗȕ ȗȇȎȋȌȒȚ «ǵȗȊȇȔȏȞȌȘȑȇȦ ȜȏȓȏȦ»

№ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ № ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

ɜɵɫɨ-
ɤɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

1

Ɍɟɨɪɢɹ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
ɂɡɨɦɟɪɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ. 
Ƚɨɦɨɥɨɝɢ ɢ ɝɨɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɹɞ

12 69,2 – –

2

Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɨɪɝɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɚɹ 
ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ)

27 – 65 –

3

Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɭɝɥɟɜɨɞɨ-
ɪɨɞɨɜ: ɚɥɤɚɧɨɜ, ɰɢɤɥɨɚɥɤɚɧɨɜ, ɚɥɤɟɧɨɜ, ɞɢɟ-
ɧɨɜ, ɚɥɤɢɧɨɜ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ 
(ɛɟɧɡɨɥɚ ɢ ɬɨɥɭɨɥɚ)

13

34
64 45,6 –

4

Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɞɧɨɚɬɨɦɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɚɬɨɦɧɵɯ ɫɩɢɪɬɨɜ, 
ɮɟɧɨɥɚ

14 61,2

39,1

–

5

Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɥɶɞɟɝɢ-
ɞɨɜ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɫɥɨɠ-
ɧɵɯ ɷɮɢɪɨɜ

15 64,4 –
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№ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ № ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

ɜɵɫɨ-
ɤɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

6

Хɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɡɨɬɫɨ-
ɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ: ɚɦɢɧɨɜ 
ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ

17 54,5 – –

7

Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ: ɠɢɪɵ, ɛɟɥ-
ɤɢ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ (ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɵ, ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɵ, 
ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ)

8 ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 18

38
56 – 36,3

9
ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
(ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ) 16 65,26 – –

10 ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 33 – 37,2 –

Как уже отмечалось выше, в работе 2016 г. усвоение такого элемента содержания, как 

«химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот», 

было проверено только с помощью заданий базового уровня сложности в отличие от экза-

менационной работы 2015 г., где этот элемент содержания проверялся с помощью заданий 

повышенного уровня сложности. Тем не менее выпускники 2016 г. всё же показали срав-

нительно низкий процент выполнения этих заданий —  54,5%. Рассмотрим типичные за-

труднения экзаменуемых на примере конкретного задания (пример 4).

ǶȗȏȓȌȗ р
ǫȏȖȌȖșȏȋ ȕȈȗȇȎȚȌșȘȦ Ȗȗȏ ȉȎȇȏȓȕȋȌȐȘșȉȏȏ ȇȓȏȔȕȚȑȘȚȘȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȢ Ș

1) ойȇȓȏȔȕȖȗȕȖȇȔȕȉȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ
2) пйȜȒȕȗȖȗȕȖȇȔȕȉȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ
3) ȋȏȤșȏȒȇȓȏȔȕȓ
4) ȋȏȜȒȕȗȚȑȘȚȘȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ

ǵșȉȌșц

Результаты выбора вариантов ответа следующие. Верный вариант ответа (1) выбрали 

только 59% экзаменуемых. Неверные варианты: вариант 2 – 5%; вариант 3 – 28%; вари-

ант 4 – 8%. Такие результаты свидетельствуют о недостаточном усвоении понятия «дипеп-

тид», а также о недостаточно прочно сформированных знаниях химических свойств ами-

нокислот и аминов.

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

58,5 24,7 95,2 70,5

Окончание табл. 3
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На основании этих данных можно утверждать, что даже с помощью заданий базового 

уровня сложности можно дифференцировать экзаменуемых по уровню усвоения данного 

элемента содержания.

Изменение формата задания 18, которое ориентировано на проверку усвоения знаний 

взаимосвязи органических веществ, также сказалось на снижении результата их выполне-

ния по сравнению с подобными заданиями в работе 2015 г. Средний процент выполнения 

таких заданий —  56%. Приведём пример конкретного задания (пример 5).

ǶȗȏȓȌȗ с
ǩ ȎȇȋȇȔȔȕȐ ȘȜȌȓȌ ȖȗȌȉȗȇȠȌȔȏȐ

X
Cl CH3

Y

ȉȌȠȌȘșȉȇȓȏ Ǽ ȏ Y ȘȕȕșȉȌșȘșȉȌȔȔȕ ȦȉȒȦȥșȘȦ
1) Naяl
2) яl2
3) Hяl
4) яH3OH
5) яH3яl

ǮȇȖȏȟȏșȌ ȉ șȇȈȒȏȝȚ ȔȕȓȌȗȇ ȉȢȈȗȇȔȔȢȜ ȉȌȠȌȘșȉк

ǵșȉȌșц

X Y

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

59,2 23,3 88,5 65,2

Результаты выполнения задания говорят о том, что подобные задания уверенно выпол-

нили только выпускники с хорошим и отличным уровнями подготовки. Отметим, что, как 

и в случае выполнения задания 11, наибольшее количество ошибок экзаменуемые допу-

стили при выборе вещества Y. Это свидетельствует о недостаточно прочно усвоенных зна-

ниях о способах получения гомологов бензола.

Среди заданий повышенного уровня сложности, которые проверяли усвоение элемен-

тов содержания этого блока, наиболее сложными оказались задания с порядковыми номе-

рами 33 и 35. Приведём примеры этих заданий (примеры 6 и 7).

ǶȗȏȓȌȗ т
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ ȋȉȚȓȦ ȉȌȠȌȘșȉȇȓȏ ȏ ȖȗȏȎȔȇȑȕȓ ȗȌȇȑȝȏȏи ȖȗȕșȌȑȇȥ‑

ȠȌȐ ȓȌȍȋȚ Ȕȏȓȏк
ǩǬЩǬǸǹǩǧ
ǧе ȘșȌȇȗȇș ȔȇșȗȏȦ ȏ яaяl2 дȗйȗе
Ǩе ȤșȇȔȇȒȣ ȏ KMnO4 дHз)

ǩе ȈȚșȌȔйо ȏ юr2 дpйpе
Ǫе ȓȚȗȇȉȣȏȔȇȦ ȑȏȘȒȕșȇ ȏ NaOH

ǶǷǯǮǴǧǱ ǷǬǧǱǽǯǯ
не ȉȢȋȌȒȌȔȏȌ ȈȌȘȝȉȌșȔȕȊȕ ȊȇȎȇ
ое ȕȈȌȘȝȉȌȞȏȉȇȔȏȌ ȗȇȘșȉȕȗȇ
пе ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȌ ȈȌȒȕȊȕ ȕȘȇȋȑȇ
ре ȗȇȘșȉȕȗȌȔȏȌ ȕȘȇȋȑȇ
се ȉȏȋȏȓȢȌ ȖȗȏȎȔȇȑȏ ȗȌȇȑȝȏȏ ȕșȘȚș‑
ȘșȉȚȥș
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ǵșȉȌșц

ǧ Ǩ ǩ Ǫ

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

23 2 51 49

Это задание имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. При его 

выполнении необходимо применить не только теоретические знания химических свойств 

веществ, но и умение планировать и проводить химический эксперимент. Результаты вы-

полнения задания свидетельствуют о том, что даже экзаменуемые с хорошей подготовкой 

испытывали определённые затруднения при выполнении этого задания. Этот факт позво-

ляет сделать вывод о том, что выпускники недостаточно прочно овладели навыками экс-

периментальной работы по изучению свойств веществ и проведению химических реакций.

ǶȗȏȓȌȗ у
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ ȘȜȌȓȕȐ ȗȌȇȑȝȏȏ ȏ ȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȏȓ ȉȌȠȌȘșȉȕȓи ȑȕșȕ‑

ȗȕȌ ȦȉȒȦȌșȘȦ ȖȗȕȋȚȑșȕȓ ȗȌȇȑȝȏȏк

ǸǼǬǳǧ ǷǬǧǱǽǯǯ ǶǷǵǫǺǱǹ ǷǬǧǱǽǯǯ

ǧе ȤșȇȔȕȒ 2 4 , H SO→

t

Ǩе ȤșȏȒȇș ȔȇșȗȏȦ 2 4
H SO→

ǩе ȇȝȌșȇș ȔȇșȗȏȦ 2 4
H SO→

Ǫе ȤșȇȔȇȒȣ 2( ) , Cu OH→

t

не яH3яOOH 
ое яH3яH2OH 
пе HяOOH 
ре яH3OяHп 
се яH3яH2OяH2яHп 
те дHяOOе2яu

ǵșȉȌșц

ǧ Ǩ ǩ Ǫ

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

29,7 13 79 66

При выполнении этого задания экзаменуемые должны были применить знания хи-

мических свойств веществ, которые приведены в условии задания, а также учесть условия 

проведения этих реакций. Реакции, схемы которых обозначены буквами А) и Г), описы-

вают характерные химические свойства одноатомных спиртов и альдегидов. Поэтому для 

этих реакций верно указали вариант ответа более 57% экзаменуемых. А вот реакции, схе-

мы которых обозначены буквами Б) и В), вызвали у учащихся значительные затруднения. 

В этих схемах надо было увидеть общую закономерность протекания химических реакций: 

действие сильной кислоты (в данном случае серной кислоты) на соли более слабых кис-

лот приводит к вытеснению слабой кислоты. Только 23% выполнявших это задание смог-

ли получить максимальные 2 балла за его выполнение.
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Задания высокого уровня сложности с развёрнутым ответом, которые проверяли усвое-

ние взаимосвязи органических веществ, были аналогичны по своему формату и содержа-

нию условий подобным заданиям экзаменационной работы 2015 г. Результаты выполне-

ния этих заданий в 2016 г. сопоставимы с результатами 2015 г.: средний процент выполне-

ния заданий в работе 2016 г. —  36,3, в 2015 г. —  37,8.

Элементы содержания блока «Методы познания в химии. Химия и жизнь» имеют при-

кладной и практико-ориентированный характер, чем обусловлена определённая особен-

ность заданий, ориентированных на проверку усвоения данного материала. Выполнение 

заданий предусматривало проверку сформированности умений: использовать в конкрет-

ных ситуациях знания о применении изученных веществ и химических процессов, про-

мышленных методах получения некоторых веществ и способах их переработки; планиро-

вать проведение эксперимента по получению и распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ на основе приобретённых знаний о правилах безопасной ра-

боты с веществами в быту; проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям.

Некоторые из элементов содержания блока, такие как «определение характера среды 

водных растворов веществ, индикаторы»; «расчёты массовой или объёмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного», «расчёты доли (массы) химического со-

единения в смеси», проверялись в рамках одного задания в комплексе с другими элемен-

тами содержания. Результаты выполнения заданий этого блока представлены в табл. 4.

Таблица 4

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ ȎȇȋȇȔȏȐи ȖȗȕȉȌȗȦȥщȏȜ ȚȘȉȕȌȔȏȌ ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȦ ȈȒȕȑȇ  
«ǳȌșȕȋȢ ȖȕȎȔȇȔȏȦ ȉ Ȝȏȓȏȏк ХȏȓȏȦ ȏ ȍȏȎȔȣ»

№ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ № ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ 

ɫɥɨɠɧɨ-
ɫɬɢ

1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ 13 70,8 – –

2
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 16 66,2 – –

3

ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ 
ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɟɞɤɢɦɢ, ɝɨɪɸɱɢɦɢ ɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ. ɇɚɭɱ-
ɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɣ. Ɇɟɬɨɞɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɫɟɣ 
ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɟɳɟɫɬɜ

22 57,7 – –

4

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɢɯ ɩɟɪɟ-
ɪɚɛɨɬɤɚ. ȼɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ɋɟ-
ɚɤɰɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɥɢɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ. ɉɨ-
ɥɢɦɟɪɵ. ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɵ, ɜɨɥɨɤɧɚ, ɤɚɭɱɭɤɢ

23 50 – –

5
Ɋɚɫɱёɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɚɫɫɨɜɚɹ 
ɞɨɥɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ» 24 56,7 – –

6 Ɋɚɫɱёɬ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɪɟɚɤɰɢɢ 25 67,1 – –

7

Ɋɚɫɱёɬɵ ɦɚɫɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɛɴёɦɚ ɝɚɡɨɜ 
ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɦɚɫɫɟ 
ɢɥɢ ɨɛɴёɦɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜ

26 62,3 – –
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№ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ № ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɜ ɄɂɆ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ

ɛɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨ-

ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨ-

ɫɬɢ

ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ 

ɫɥɨɠɧɨ-
ɫɬɢ

8

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜɚ ɢ ɢɨɧɵ. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ

33 – 37,2 –

9

Ɋɚɫɱёɬɵ ɦɚɫɫɵ (ɨɛɴёɦɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚ) 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɚɧɨ 
ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨ-
ɥɟɣ ɪɚɫɬɜɨɪёɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ

39 – – 12,5

10 ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɵ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 40 – – 27,7

Среди заданий базового уровня сложности наиболее низкий средний процент выпол-

нения имеют задания линии 23, ориентированные на проверку знаний о природных ис-

точниках углеводородов, высокомолекулярных соединениях, способах их получения с по-

мощью реакций полимеризации и поликонденсации. Приведём пример конкретного за-

дания (пример 8).

ǶȗȏȓȌȗ ф
ǩȌȗȔȢ Ȓȏ ȘȒȌȋȚȥȠȏȌ ȘȚȍȋȌȔȏȦ ȕ ȉȢȘȕȑȕȓȕȒȌȑȚȒȦȗȔȢȜ ȘȕȌȋȏȔȌȔȏȦȜц
ǧк ǻȌȔȕȒțȕȗȓȇȒȣȋȌȊȏȋȔȇȦ ȘȓȕȒȇ ȖȕȒȚȞȇȌșȘȦ ȉ ȗȌȎȚȒȣșȇșȌ ȗȌȇȑȝȏȏ ȖȕȒȏȑȕȔȋȌȔȘȇȝȏȏк
Ǩк ǳȕȔȕȓȌȗȇȓȏ ȋȒȦ ȘȏȔșȌȎȇ țȌȔȕȒțȕȗȓȇȒȣȋȌȊȏȋȔȕȐ ȘȓȕȒȢ ȦȉȒȦȥșȘȦ țȌȔȕȒ ȏ ȤșȇȔȇȒȣк

1) ȉȌȗȔȕ șȕȒȣȑȕ ǧ
2) ȉȌȗȔȕ șȕȒȣȑȕ Ǩ
3) ȉȌȗȔȢ ȕȈȇ ȘȚȍȋȌȔȏȦ
4) ȕȈȇ ȘȚȍȋȌȔȏȦ ȔȌȉȌȗȔȢ

ǵșȉȌșц

Статистические данные выполнения этого задания следующие:

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

51,2 25,9 88 62

Это задание имеет практико-ориентированный характер. Из уроков химии обучающимся 

известно, что полимеры на основе фенолформальдегидной смолы широко применяются как 

в технике, так и в быту. Однако результаты выполнения задания свидетельствуют о недоста-

точно прочном усвоении знаний о составе и способах получения этого высокомолекуляр-

ного вещества. Только половина учащихся (51%) смогли дать верный ответ на это задание.

Безусловно, особая роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки 

отводилась заданиям высокого уровня сложности с развёрнутым ответом —  расчётным за-

дачам (39 и 40). Решение подобных задач предусматривало проведение системного анали-

за условия задания, глубокое понимание химической сущности процессов, о которых шла 

Окончание табл. 4
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речь в условии, сформированность умения выстроить алгоритм проведения вычислений 

на основе выявления взаимосвязи различных физических величин. Приведём пример та-

кого задания (пример 9).

ǶȗȏȓȌȗ х
Ƕȗȏ ȔȇȊȗȌȉȇȔȏȏ ȕȈȗȇȎȝȇ ȊȏȋȗȕȑȇȗȈȕȔȇșȇ ȔȇșȗȏȦ ȞȇȘșȣ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȗȇȎȒȕȍȏȒȇȘȣк Ƕȗȏ Ȥșȕȓ 

ȉȢȋȌȒȏȒȕȘȣ рирф Ȓ ȊȇȎȇ ȏ ȕȈȗȇȎȕȉȇȒȕȘȣ тпио Ȋ șȉёȗȋȕȊȕ ȈȌȎȉȕȋȔȕȊȕ ȕȘșȇșȑȇк К ȖȕȒȚȞȌȔȔȕȓȚ 
ȕȘșȇșȑȚ ȋȕȈȇȉȏȒȏ ȓȏȔȏȓȇȒȣȔȢȐ ȕȈȡёȓ омбйȔȕȊȕ ȗȇȘșȉȕȗȇ ȘȕȒȦȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȢи ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȐ 
ȋȒȦ ȖȕȒȔȕȊȕ ȉȢȋȌȒȌȔȏȦ ȚȊȒȌȑȏȘȒȕȊȕ ȊȇȎȇк ǵȖȗȌȋȌȒȏșȌ ȓȇȘȘȕȉȚȥ ȋȕȒȥ ȜȒȕȗȏȋȇ ȔȇșȗȏȦ ȉ ȑȕ‑
ȔȌȞȔȕȓ ȗȇȘșȉȕȗȌк

ǩ ȕșȉȌșȌ ȎȇȖȏȟȏșȌ ȚȗȇȉȔȌȔȏȦ ȗȌȇȑȝȏȐи ȑȕșȕȗȢȌ ȚȑȇȎȇȔȢ ȉ ȚȘȒȕȉȏȏ ȎȇȋȇȞȏи ȏ ȖȗȏȉȌȋȏ‑
șȌ ȉȘȌ ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȌ ȉȢȞȏȘȒȌȔȏȦк

ǵȜȇȗȇȑșȌȗȏȎȚȌȓ ȖȕȤȒȌȓȌȔșȔȕ ȉȕȎȓȕȍȔȢȐ ȉȇȗȏȇȔș ȗȇȎȉёȗȔȚșȕȊȕ ȕșȉȌșȇ ȑ ȤșȕȓȚ ȎȇȋȇȔȏȥк

не ЗȇȖȏȘȇȔȢ ȚȗȇȉȔȌȔȏȦ ȗȌȇȑȝȏȐц
2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O

ое ǷȇȘȘȞȏșȇȔȕ ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȘȕȌȋȏȔȌȔȏȐ ȉ șȉёȗȋȕȓ ȕȘșȇșȑȌц
nдяO2) = V / Vm щ рирф л ооир щ мио ȓȕȒȣ
nдNa2CO3е щ nдяO2е щ мио ȓȕȒȣ
mдNa2CO3е щ n ∙ M щ мио ∙ нмт щ онио Ȋ
mдNaHяO3 ȕȘșȇșȕȑе щ тпио–онио щ ро Ȋ
nдNaHяO3 ȕȘșȇșȕȑе щ m л M щ ро л фр щ мис ȓȕȒȣ

пе ǩȢȞȏȘȒȌȔȇ ȓȇȘȘȇ ȖȗȕȗȌȇȊȏȗȕȉȇȉȟȌȐ ȘȕȒȦȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȢ ȏ ȓȇȘȘȇ ȜȒȕȗȏȋȇ ȔȇșȗȏȦ ȉ ȑȕй
ȔȌȞȔȕȓ ȗȇȘșȉȕȗȌц

nдHяlе щ оnдNa2CO3е з nдNaHяO3 ȕȘșȇșȕȑе щ мио ∙ о з мис щ мих ȓȕȒȣ
mдHяlе щ n ∙ M щ мих ∙ птис щ поифс Ȋ
mдȗйȗȇ Hяlе щ поифс л мио щ нтриос Ȋ
nдNaяlе щ nдHяlе щ мих ȓȕȒȣ
mдNaяlе щ n ∙ M щ мих ∙ сфис щ соитс Ȋ

ре ǩȢȞȏȘȒȌȔȇ ȓȇȘȘȕȉȇȦ ȋȕȒȦ ȜȒȕȗȏȋȇ ȔȇșȗȏȦ ȉ ȗȇȘșȉȕȗȌц
nдяO2е щ nдNa2CO3е з nдNaHяO3 ȕȘșȇșȕȑе щ мио з мис щ миу ȓȕȒȣ
mдяO2е щ миу ∙ рр щ пмиф Ȋ
mдȗйȗȇе щ нтриос з тпио–пмиф щ нхтитс Ȋ
ωдNaяlе щ mдNaяlе л mдȗйȗȇе щ соитс л нхтитс щ миотфи ȏȒȏ отифб

Наличие каждого из подобных элементов в ответе экзаменуемого оценивалось в 1 балл.

Общие средние результаты выполнения заданий линии 39 представлены в табл. 5.

Как видно, результаты выполнения задания свидетельствуют о том, что определён-

ное число выпускников с минимальным уровнем подготовки (1 группа) приступало к ре-

шению расчётных задач, и лишь нескольким из них удалось получить 1 балл за выполне-

ние задания. Среди выпускников с удовлетворительным уровнем подготовки (2 группа) 

большинство из тех, кто приступал к выполнению задания 39, также смогли получить 

только 1 балл. Сравнение результатов выполнения этих заданий группами выпускни-

ков с хорошим (3 группа) и отличным (4 группа) уровнями подготовки позволяет судить 

о ведущей роли заданий линии 39 в дифференциации выпускников этих групп. Как вид-

но из таблицы, лишь небольшой процент выпускников с хорошим уровнем подготовки 

(3,9%) смогли получить максимальные 4 балла за выполнение задания. Очевидно, что 

выполнить это задание полностью и правильно смогли только те выпускники, которые 

имели отличную подготовку.
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Содержание условия и формат предъявления задания 40 в работе 2016 г. были анало-

гичны этим же заданиям в работе 2015 г. При выполнении задания 40 экзаменуемые дол-

жны были определить молекулярную формулу органического вещества, установить струк-

турную формулу этого вещества на основании его химических свойств, описанных в усло-

вии задания, и составить уравнение одной из характерных химических реакций. Приведём 

пример условия такого задания и примерный поэлементный вариант развёрнутого ответа 

его выполнения (пример 10).

ǶȗȏȓȌȗ нм
Ƕȗȏ ȘȊȕȗȇȔȏȏ ритф Ȋ ȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȕȊȕ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȖȕȒȚȞȏȒȏ рирф Ȓ ȚȊȒȌȑȏȘȒȕȊȕ ȊȇȎȇ дȔкȚкеи ррф ȓȒ 

ȇȎȕșȇ дȔкȚке ȏ пихт Ȋ ȉȕȋȢк Ƕȗȏ ȔȇȊȗȌȉȇȔȏȏ Ș ȘȕȒȦȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ ȋȇȔȔȕȌ ȉȌȠȌȘșȉȕ ȖȕȋȉȌȗȊȇȌșȘȦ 
ȊȏȋȗȕȒȏȎȚи ȖȗȕȋȚȑșȇȓȏ ȑȕșȕȗȕȊȕ ȦȉȒȦȥșȘȦ ȘȕȌȋȏȔȌȔȏȌ ȘȕȘșȇȉȇ Ǹ2HтNǵ2яl ȏ ȖȌȗȉȏȞȔȢȐ ȘȖȏȗșк

Ǵȇ ȕȘȔȕȉȇȔȏȏ ȋȇȔȔȢȜ ȚȘȒȕȉȏȦ ȎȇȋȇȔȏȦц
не ȖȗȕȏȎȉȌȋȏșȌ ȉȢȞȏȘȒȌȔȏȦи ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȌ ȋȒȦ ȚȘșȇȔȕȉȒȌȔȏȦ ȓȕȒȌȑȚȒȦȗȔȕȐ țȕȗȓȚȒȢ ȕȗ‑

ȊȇȔȏȞȌȘȑȕȊȕ ȉȌȠȌȘșȉȇч
ое ȎȇȖȏȟȏșȌ ȓȕȒȌȑȚȒȦȗȔȚȥ țȕȗȓȚȒȚ ȏȘȜȕȋȔȕȊȕ ȕȗȊȇȔȏȞȌȘȑȕȊȕ ȉȌȠȌȘșȉȇч
пе ȘȕȘșȇȉȣșȌ ȘșȗȚȑșȚȗȔȚȥ țȕȗȓȚȒȚ ȤșȕȊȕ ȉȌȠȌȘșȉȇи ȑȕșȕȗȇȦ ȕȋȔȕȎȔȇȞȔȕ ȕșȗȇȍȇȌș 

ȖȕȗȦȋȕȑ ȘȉȦȎȏ ȇșȕȓȕȉ ȉ ȌȊȕ ȓȕȒȌȑȚȒȌч
ре ȔȇȖȏȟȏșȌ ȚȗȇȉȔȌȔȏȌ ȗȌȇȑȝȏȏ ȊȏȋȗȕȒȏȎȇ ȏȘȜȕȋȔȕȊȕ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȉ ȖȗȏȘȚșȘșȉȏȏ ȘȕȒȦ‑

ȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȢк
ȄȒȌȓȌȔșȢ ȖȗȏȓȌȗȔȕȊȕ ȉȇȗȏȇȔșȇ ȕșȉȌșȇц

не ǴȇȐȋȌȔȕ ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȖȗȕȋȚȑșȕȉ ȘȊȕȗȇȔȏȦц
nдяO2е щ рирф л ооир щ мио ȓȕȒȣч nдǸе щ мио ȓȕȒȣ
nдH2Oе щ пихт л нф щ миоо ȓȕȒȣч nдHе щ миоо ∙ о щ мирр ȓȕȒȣ
nдN2е щ миррф л ооир щ мимо ȓȕȒȣч nдNе щ мимо ∙ о щ мимр ȓȕȒȣ

ое ǺȘșȇȔȕȉȒȌȔȢ ȓȇȘȘȇ ȏ ȑȕȒȏȞȌȘșȉȕ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȇșȕȓȕȉ ȑȏȘȒȕȗȕȋȇи ȏ ȕȖȗȌȋȌȒȌȔȇ ȓȕȒȌȑȚй
ȒȦȗȔȇȦ țȕȗȓȚȒȇ ȉȌȠȌȘșȉȇц

mдя з H з Nе щ мио ∙ но з мирр ∙ н з мимр ∙ нр щ пир Ȋ
mдǵе щ ритф–пир щ ниоф Ȋ
nдOе щ ниоф л нт щ мимф ȓȕȒȣ
nдǸец nдǴец nдNец nдOе щ миоц миррц мимрц мимф щ сц ннц нц о
ǳȕȒȌȑȚȒȦȗȔȇȦ țȕȗȓȚȒȇ —  я5H11NO2

пе ǸȕȘșȇȉȒȌȔȇ ȘșȗȚȑșȚȗȔȇȦ țȕȗȓȚȒȇ ȉȌȠȌȘșȉȇц

NH2 CH2 C

O

O CH2 CH2 CH3

Таблица 5

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ ȎȇȋȇȔȏȐ ȒȏȔȏȏ пх ȉȢȖȚȘȑȔȏȑȇȓȏ  
Ș ȗȇȎȒȏȞȔȢȓ ȚȗȕȉȔȌȓ ȖȕȋȊȕșȕȉȑȏ

Гɪɭɩɩы ɜыɩɭɫкɧикɨɜ  
ɩɨ ɭɪɨɜɧяɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜки

Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɛɚɥɥɨɜ (ɜ %)

1 ɛɚɥɥ 2 ɛɚɥɥɚ 3 ɛɚɥɥɚ 4 ɛɚɥɥɚ
1 ɝɪɭɩɩɚ 0,4 0,03 0 0

2 ɝɪɭɩɩɚ 7,9 0,97 0,21 0,12

3 ɝɪɭɩɩɚ 29,6 10 4,4 3,9

4 ɝɪɭɩɩɚ 9,6 13,7 18,7 55,2
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ре ǴȇȖȏȘȇȔȕ ȚȗȇȉȔȌȔȏȌ ȗȌȇȑȝȏȏ ȊȏȋȗȕȒȏȎȇ ȉȌȠȌȘșȉȇц

NH2 CH2 C

O

O CH2 CH2 CH3

+ H
2
O + HCl Cl[H

3
N-CH

2
-COOH] + CH

3
-CH

2
-CH

2
-OH

Общие результаты выполнения задания 40 представлены в табл. 6.

Таблица 6

ǷȌȎȚȒȣșȇșȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ ȎȇȋȇȔȏȐ ȒȏȔȏȏ рм ȉȢȖȚȘȑȔȏȑȇȓȏ  
Ș ȗȇȎȒȏȞȔȢȓ ȚȗȕȉȔȌȓ ȖȕȋȊȕșȕȉȑȏ

Гɪɭɩɩы ɜыɩɭɫкɧикɨɜ
ɩɨ ɭɪɨɜɧяɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜки

Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɛɚɥɥɨɜ (ɜ %)

1 ɛɚɥɥ 2 ɛɚɥɥɚ 3 ɛɚɥɥɚ 4 ɛɚɥɥɚ
1 ɝɪɭɩɩɚ 1,6 0,17 0 0,03

2 ɝɪɭɩɩɚ 15,2 13 0,38 0,51

3 ɝɪɭɩɩɚ 14,3 39,1 6 22,7

4 ɝɪɭɩɩɚ 0,45 9,8 7,3 82,3

Результаты выполнения этих заданий 

в 2016 г. вполне сопоставимы с результатами 

экзамена 2015 г. Они свидетельствуют о том, 

что для выпускников с минимальным и удо-

влетворительным (группы 1 и 2) уровнями 

подготовки оказались по силам лишь неко-

торые виды расчётов, но немногие из них 

смогли установить молекулярную формулу 

органического вещества на основании про-

ведённых вычислений. Среди выпускников 

с хорошим уровнем подготовки (3 группа) 

гораздо большее число выпускников смог-

ли провести необходимые расчёты и выве-

сти молекулярную формулу вещества, одна-

ко большинство их них испытало затрудне-

ния при составлении структурной формулы 

этого вещества. И только для абсолютного 

большинства выпускников с отличным уров-

нем подготовки (4 группа) это задание оказа-

лось под силу. Они выполнили задание пра-

вильно и получили максимальные 4 балла.

Анализ выполнения экзаменационной 

работы различными категориями выпуск-

ников показал следующее. Результаты груп-

пы 1 с минимальным уровнем подготовки 

практически по всем элементам содержания 

не отвечают требованиям стандарта базового 

уровня. Средний процент выполнения зада-

ний базового уровня сложности от 22 до 46%. 

Большинство выпускников из этой группы 

испытывали затруднения даже при выпол-

нении заданий, проверяющих содержание 

ведущих разделов курса химии как основ-

ной, так и средней школы: «Строение ато-

ма. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менде-

леева», «Классификация веществ», «Реакции 

ионного обмена», «Реакции окислительно-

восстановительные».

Задания повышенного уровня сложности 

на установление соответствия между двумя 

множествами выпускники этой категории 

выполнили с успешностью от 3% до 10%. 

Выполнение заданий оценивались макси-

мально 2 баллами. Такой результат смогли 

получить не более 5% из данной группы вы-

пускников. Получить 1 балл за выполнение 

задания, то есть продемонстрировать усвое-

ние знаний на базовом уровне, смогли от 5% 

до 13% выполнявших задание. Выполнить 

задание повышенного уровня сложности, 

ориентированное на проверку умения опре-

делять окислитель, восстановитель по задан-

ным в условии уравнениям реакций, смогли 

15% экзаменуемых.

Этот же элемент содержания, проверяе-

мый заданиями высокого уровня сложно-

сти, также имел наиболее высокий показа-

тель среднего процента выполнения —  9%. 

Но лишь некоторым выпускникам (1,5%) 

удалось получить максимальный балл —  

3 за выполнение этого задания. К выпол-
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нению остальных заданий высокого уров-

ня сложности с развёрнутым ответом вы-

пускники этой группы хотя и приступа-

ли, но справиться с ними не смогли. Менее 

1,5% из них смогли получить по 1 баллу 

за выполнение отдельных заданий. Такие 

результаты говорят о том, что некоторые 

выпускники данной категории смогли со-

ставить одно–два уравнения химических 

реакций, о которых шла речь в условии за-

даний. Это те реакции, которые хорошо 

знакомы выпускникам, и большинство 

из них изучались ещё в курсе химии ос-

новной школы.

В целом результаты выполнения зада-

ний экзаменационной работы этой группой 

участников свидетельствуют о том, что их 

подготовка по предмету не отвечает требо-

ваниям образовательного стандарта к усвое-

нию основных общеобразовательных про-

грамм по химии для средней школы даже 

на базовом уровне. Отсюда справедливым 

можно считать заключение о том, что дан-

ные выпускники не проявили как долж-

ной самооценки имеющихся знаний, так 

и должной ответственности при принятии 

решения об участии в столь сложном для 

них экзамене.

При подготовке к экзамену такой кате-

гории выпускников необходимо прежде все-

го обратить внимание на сформированность 

у них базовых знаний по предмету. С этой 

целью полезно провести стартовое тестиро-

вание для выявления пробелов в знаниях, 

для чего можно использовать итоговые тесты 

по курсу химии 9-го класса, а также задания 

открытого банка ОГЭ. Затем целесообразно 

совместно с обучающимися составить инди-

видуальные планы их подготовки к экзаме-

ну. Важно обратить внимание на то, какой 

теоретический материал по ведущим раз-

делам и темам курса химии основной шко-

лы, в особенности по тем, где были выявле-

ны недостаточно прочные знания, ученики 

должны самостоятельно повторить и систе-

матизировать.

Для организации самостоятельной рабо-

ты учитель должен рекомендовать необходи-

мые учебники, пособия, справочный мате-

риал. По мере того как учащиеся продвига-

ются в своей работе по систематизации тео-

ретического материала, следует проводить 

тематический контроль знаний, используя 

при этом как традиционные, так и тестовые 

тематические контрольные работы. На этом 

этапе главное —  работа по анализу ошибок 

и выяснению их причин. Как показывает 

практика, ошибки зачастую допускаются 

по причине недостаточного (порою в кор-

не неверного) понимания условия задания 

и неумения его проанализировать. Поэтому 

следует обсудить с обучающимися следую-

щие вопросы: о чём говорится в условии за-

дания, какой теоретический материал необ-

ходимо использовать для его выполнения, 

какие опорные знания помогут при поис-

ке ответа и по каким критериям будет вы-

бираться этот ответ из приведённых в усло-

вии вариантов ответа. При выполнении за-

дания стоит также ориентировать учащихся 

на обязательную проверку каждого из вари-

антов ответа на предмет его соответствия вы-

бранным критериям.

Выпускники с удовлетворительным уров-

нем знаний успешно выполнили половину 

из числа заданий базового уровня сложно-

сти: средний процент выполнения заданий 

находится в интервале от 62 до 80%.

Это задания, ориентированные на про-

верку усвоения элементов содержания важ-

нейших разделов/тем курса химии: «Перио-

дический закон и Периодическая система 

Д. И. Менделеева. Строение атома и строе-

ние вещества»; «Классификация неоргани-

ческих и органических веществ»; «Характер-

ные химические свойства неорганических 

и органических веществ различных классов»; 

«Теория химического строения органиче-

ских соединений А. М. Бутлерова»; «Хими-

ческая реакция. Классификация химических 

реакций, закономерности их протекания»; 

«Поведение веществ в растворах. Электро-

литическая диссоциация. Реакции ионного 

обмена». Успешность выполнения заданий, 

ориентированных на проверку перечислен-

ных элементов содержания, свидетельству-

ет о сформированности у выпускников сле-

дующих умений:

– характеризовать: строение атомов s-, 

p- и d-элементов по их положению в Перио-

дической системе Д. И. Менделеева; общие 

свойства химических элементов и их соеди-

нений на основе положения элемента в Пе-

риодической системе Д. И. Менделеева;
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– классифицировать неорганические 

и органические вещества (по составу и свой-

ствам);

– определять: строение атомов, валент-

ность, степень окисления химических эле-

ментов, заряды ионов.

Следует отметить, что задания, прове-

ряющие усвоение знаний о свойствах орга-

нических веществ, а также о правилах без-

опасной работы с горючими и токсичными 

веществами, об общих научных принципах 

химического производства, вызвали затруд-

нения у выпускников данной группы. Сред-

ний процент выполнения этих заданий —  

от 40 до 57. Среди заданий, проверяющих 

умение проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям, наибольшие за-

труднения вызвала задача на использова-

ние понятия «массовая доля вещества в рас-

творе» (средний процент выполнения —  

47). Задачи, которые требовали проведения 

расчётов по химическим уравнениям, были 

выполнены с успешностью более 50%, что 

позволяет судить об удовлетворительном 

уровне сформированности данного уме-

ния. В целом можно утверждать, что наибо-

лее успешно выпускники данной категории 

выполнили задания, условия которых были 

сформулированы уже ставшим для КИМ 

ЕГЭ традиционным образом.

Среди заданий повышенного уровня 

сложности наиболее успешно (средний про-

цент выполнения —  более 50) экзаменуемые 

2-й группы справились с теми, которые про-

веряли усвоение знаний о классификации 

органических веществ, об окислительно-

восстановительных процессах, электролизе 

расплавов солей, о гидролизе солей. Отме-

тим, что эти задания также уже несколько 

лет включаются в КИМ ЕГЭ в неизменном 

формате как задания на установление соот-

ветствия между двумя множествами. А вот 

задания, ориентированные на проверку зна-

ния о способах смещения химического рав-

новесия, которые впервые были представле-

ны в новом формате, эта группа выпускни-

ков выполнила менее успешно —  43%.

Наибольшие затруднения у данной груп-

пы выпускников вызвали задания повышен-

ного уровня сложности (33–35), выполнение 

которых требует применения обобщённых, 

системных знаний о свойствах как неорга-

нических, так и органических веществ. При 

выполнении заданий необходимо было учи-

тывать не только характерные свойства реа-

гирующих веществ, но и условия проведе-

ния каждой из реакций и уметь планировать 

те изменения, которые будут наблюдаться 

в процессе протекания реакций. Не более 

10% группы выпускников смогли проде-

монстрировать сформированность указан-

ных знаний и умений.

Среди заданий высокого уровня сложно-

сти с развёрнутым ответом наиболее успеш-

но 2-я группа участников выполнила задание 

36, проверяющее умение составлять элек-

тронный баланс и на его основе составлять 

уравнения химических реакций: средний 

процент выполнения —  54. Остальные за-

дания (37–40) смогли выполнить лишь от 3 

до 20% выпускников этой категории. Здесь 

также прослеживается тенденция успешного 

выполнения тех заданий, для которых хоро-

шо известен и отработан на уроках порядок 

их выполнения. Если же выполнение зада-

ния требует применения известных понятий 

и закономерностей, но применительно к ве-

ществам и реакциям, которые нечасто упо-

минаются в школьных учебниках, то успеш-

ность выполнения резко снижается.

При всех отмеченных недостатках в под-

готовке этой группы выпускников в целом 

можно заключить, что в большинстве своём 

они продемонстрировали устойчивое усвое-

ние на базовом уровне ведущих понятий курса 

химии, система которых составляет основу 

общей химической грамотности, формируе-

мой у школьников при изучении предмета.

При подготовке к экзамену выпускни-

ков, которые по результатам стартового кон-

троля знаний продемонстрировали удовле-

творительный уровень подготовки, наиболь-

шее внимание следует уделить формирова-

нию у них умений применять имеющиеся 

базовые знания в системе. Это означает, 

что наряду с повторением и углублением 

имеющихся знаний при работе с ними не-

обходимо уделить внимание анализу усло-

вия конкретных заданий в целях формиро-

вания у обучающихся умения выстраивать 

логически обоснованный порядок выпол-

нения задания и выявлять причинно-след-

ственные связи между составом, строением, 

свойствами и способами получения конкрет-

ных веществ. Примером тому являются за-

дания, которые ориентированы на провер-
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ку усвоения знаний о взаимосвязи неорга-

нических веществ. Важно обращать внима-

ние учащихся на порядок рассуждения при 

выборе ответа.

Выпускники с хорошим уровнем подго-

товки продемонстрировали уверенное вла-

дение знаниями практически по всем про-

веряемым элементам содержания курса хи-

мии и успешно справились с заданиями всех 

уровней сложности. Средний процент вы-

полнения заданий базового и повышенно-

го уровней сложности находится в интер-

вале от 70 до 94. Такая успешность резуль-

татов свидетельствует о степени подготов-

ленности выпускников к экзамену, а также 

о сформированности у них тех видов об-

щеучебных и предметных умений, которые 

предполагают более высокий уровень мыс-

лительной деятельности и самостоятельно-

сти. Выпускники овладели важными с точ-

ки зрения формирования общей химической 

грамотности умениями:

– составлять: уравнения реакций ион-

ного обмена, уравнения окислительно-вос-

становительных реакций;

– определять: изомеры и гомологи 

по структурным формулам, характер сре-

ды в водных растворах веществ, окислитель 

и восстановитель;

– характеризовать: общие свойства хи-

мических элементов и их соединений на ос-

нове положения элемента в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; состав, свойства 

и применение основных классов органиче-

ских и неорганических соединений; факто-

ры, влияющие на изменение скорости хи-

мической реакции и состояние химическо-

го равновесия; общие химические свойства 

основных классов неорганических и орга-

нических веществ; сущность реакций ион-

ного обмена;

– объяснять: закономерности в измене-

нии свойств веществ, сущность изученных 

видов химических реакций;

– проводить вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций;

– планировать проведение эксперимен-

та по распознаванию и идентификации важ-

нейших неорганических и органических со-

единений на уровне качественных реакций.

Отметим, что задания базового уровня 

сложности практико-ориентированного ха-

рактера, к примеру, на проверку знаний эле-

мента содержания «Общие научные прин-

ципы химического производства (на при-

мере промышленного получения аммиака, 

серной кислоты, метанола) », «Природные 

источники углеводородов, их переработка», 

«Высокомолекулярные соединения» имели 

сравнительно более низкий средний про-

цент выполнения —  61. Это свидетельству-

ет о недостаточно прочно сформированном 

умении переносить теоретические знания 

о свойствах веществ и закономерностях про-

текания реакций в ситуации их практиче-

ского применения, например в химическом 

производстве.

Большинство заданий высокого уров-

ня сложности с развёрнутым ответом были 

успешно выполнены 3-й группой выпускни-

ков: средний процент выполнения —  более 

50. Наибольшие затруднения вызвало зада-

ние 39, выполнение которого предполагало 

проведение расчётов по уравнениям химиче-

ских реакций. Средний процент выполнения 

этого задания составил только 20. Такой ре-

зультат свидетельствует о том, что эта группа 

выпускников уверенно используют традици-

онно применяемые в школьном курсе химии 

алгоритмы решения задач. Но в случае но-

вой учебной ситуации испытывают затруд-

нения в проведении комплексного анализа 

условия задачи и построения нужного алго-

ритма её решения. Следовательно, при под-

готовке к экзамену учащимся данной груп-

пы, имеющим достаточно хорошую подго-

товку по предмету, всё-таки следует уделять 

особое внимание заданиям, которые в зна-

чительной степени ориентированы на ком-

плексное применение знаний.

Результаты выполнения экзаменаци-

онной работы выпускниками с отличным 

уровнем подготовки (высокобалльниками) 

полностью отвечают требованиям стан-

дарта к освоению содержания основных 

общеобразовательных программ по химии 

для средней школы, как на базовом, так 

и на углублённом уровнях. Подтвержде-

нием тому является то, что эти выпускни-

ки выполнили все задания экзаменацион-

ной работы с успешностью более 90%. Не-

значительное снижение результата выпуск-

ников данной группы (до 79%) имело место 

лишь при выполнении отдельных заданий 

высокого уровня сложности с порядковым 

номером 39.
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Тем не менее обстоятельный анализ до-

стижений всех выпускников рассматривае-

мой группы в целом убедительно показыва-

ет, что они:

– осознанно владеют теоретическим 

и фактологическим материалом курса —  ос-

новными понятиями, законами, теориями 

и языком химии;

– умеют создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, применять знания в из-

менённой и новой ситуациях, например 

не только для объяснения сущности изу-

ченных типов химических реакций, но и для 

прогнозирования условий протекания кон-

кретных реакций и образующихся при этом 

продуктов;

– умеют устанавливать причинно-след-

ственные связи между отдельными элемен-

тами содержания;

– умеют осуществлять расчёты различ-

ной степени сложности по химическим фор-

мулам и уравнениям химических реакций;

– умеют объективно оценивать реаль-

ные ситуации, использовать свой опыт для 

получения новых знаний, нахождения и объ-

яснения необходимых решений.

Весь этот перечень умений является на-

глядным подтверждением высокого уровня 

подготовки выпускников по предмету.

В связи с изменениями, которые пла-

нируются в структуре КИМ ЕГЭ по хи-

мии в 2017 г., в школьной практике, наряду 

с целенаправленной работой по система-

тизации, обобщению и повторению прой-

денного материала, рекомендуется широ-

ко использовать задания, которые в зна-

чительной степени нацелены не на про-

стое воспроизведение полученных знаний, 

а на проверку сформированности умений 

применять эти знания в различных учеб-

ных ситуациях. В частности, это задания, 

ориентированные на проверку умений 

классифицировать неорганические и ор-

ганические вещества, описывать химиче-

ские свойства конкретного вещества того 

или иного класса. Рассмотрим особенно-

сти подходов к выполнению этих заданий 

на конкретных примерах (примеры 11–13).

ǶȗȏȓȌȗ нн
ǸȗȌȋȏ ȖȌȗȌȞȏȘȒȌȔȔȢȜ ȉȌȠȌȘșȉ ȉȢȈȌȗȏșȌ șȗȏ ȉȌȠȌȘșȉȇи ȑȕșȕȗȢȌ ȕșȔȕȘȦșȘȦ ȑ ȑȏȘȒȕșȇȓк

1) HI

2) яaдHяO3)2

3) яaдOHе2
4) H2SiO3

5) HNO3

те NaH2PO4

ǮȇȖȏȟȏșȌ ȉ șȇȈȒȏȝȚ ȔȕȓȌȗȇ ȉȢȈȗȇȔȔȢȜ ȉȌȠȌȘșȉк

ǵșȉȌșц

Выполнение задания необходимо начать с актуализации знаний о том, наличие каких 

классификационных признаков в составе веществ нужно установить, чтобы дать верный 

ответ. В данном задании идёт речь о признаках класса кислот. К кислотам относят веще-

ства, в составе которых в качестве катионов присутствуют только ионы водорода. Этому 

критерию соответствуют веществами под цифрами 1, 4 и 5.

ǶȗȏȓȌȗ но
Ǳȇȑ ȓȇȊȔȏȐи șȇȑ ȏ țȕȘțȕȗ ȗȌȇȊȏȗȚȥș Ș

1) ȑȕȔȝȌȔșȗȏȗȕȉȇȔȔȕȐ ȇȎȕșȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ
2) ȗȇȎȈȇȉȒȌȔȔȕȐ ȘȌȗȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ
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3) ȘȕȒȦȔȕȐ ȑȏȘȒȕșȕȐ
4) ȗȇȘșȉȕȗȕȓ ȊȏȋȗȕȑȘȏȋȇ ȑȇȒȏȦ

ǵșȉȌșц

Анализ условия задания предполагает определение общих свойств у магния и фосфора. 

Характеризуя свойства каждого из веществ, определяем, что как магний, так и фосфор мо-

гут быть восстановителями. Следовательно, они способны реагировать с веществом-окис-

лителем. Среди вариантов ответа выбираем ответ 1 (конц. азотная кислота), так как соля-

ная и разб. серная кислоты не смогут окислить фосфор. Раствор гидроксида калия не про-

являет окислительных свойств.

ǶȗȏȓȌȗ нп
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ țȕȗȓȚȒȕȐ ȉȌȠȌȘșȉȇ ȏ ȗȌȇȊȌȔșȇȓȏи Ș ȑȇȍȋȢȓ ȏȎ ȑȕ‑

șȕȗȢȜ Ȥșȕ ȉȌȠȌȘșȉȕ ȓȕȍȌș ȉȎȇȏȓȕȋȌȐȘșȉȕȉȇșȣк
ǻǵǷǳǺǲǧ ǩǬЩǬǸǹǩǧ ǷǬǧǪǬǴǹЫ
ǧе яaO
Ǩе S
ǩе ZnдOHе2
Ǫе KHяO3

не Kи юr2и яaSO4

ое O2и KOHи HNO3

пе NaOHи HNO3и яH3яOOH
ре Hюrи SO3и N2

се яO2и H2Oи Hяl

ǵșȉȌșц

ǧ Ǩ ǩ Ǫ

Выполнение задания предполагает комплексное применение знаний о классификации 

неорганических веществ и их свойствах в системе. Так, оксид кальция является оснόвным 

оксидом, поэтому может взаимодействовать с водой, кислотным оксидом и кислотой (от-

вет 5). Сера —  неметалл, который может окисляться кислородом и азотной кислотой, а так-

же реагировать со щёлочью (ответ 2). Гидроксид цинка —  амфотерный гидроксид, поэто-

му реагирует со щёлочью и кислотами (ответ 3). Кислая соль гидрокарбонат калия способ-

на взаимодействовать со щёлочью и кислотами, которые сильнее угольной кислоты. Здесь 

также подходит ответ 3.

Целесообразно на уроках закрепления и при контроле знаний шире использовать прак-

тико-ориентированные задания, а также задания, требующие применения эксперимен-

тальных умений, и задания на комплексное применение знаний из различных разделов 

курса (пример 14).

ǶȗȏȓȌȗ нр
ǺȘșȇȔȕȉȏșȌ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȓȌȍȋȚ ȋȉȚȓȦ ȉȌȠȌȘșȉȇȓȏ ȏ ȖȗȏȎȔȇȑȕȓ ȗȌȇȑȝȏȏи ȖȗȕșȌȑȇȥ‑

ȠȌȐ ȓȌȍȋȚ Ȕȏȓȏк
ǩǬЩǬǸǹǩǧ ǶǷǯǮǴǧǱ ǷǬǧǱǽǯǯ
ǧе ȘșȌȇȗȇș ȔȇșȗȏȦ ȏ яaяl2 дȗйȗе
Ǩе ȤșȇȔȇȒȣ ȏ KMnO4 дHз)

ǩе ȈȚșȌȔйо ȏ юr2 дpйpе
Ǫе ȓȚȗȇȉȣȏȔȇȦ ȑȏȘȒȕșȇ ȏ NaOH

не ȉȢȋȌȒȌȔȏȌ ȈȌȘȝȉȌșȔȕȊȕ ȊȇȎȇ
ое ȕȈȌȘȝȉȌȞȏȉȇȔȏȌ ȗȇȘșȉȕȗȇ
пе ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȌ ȈȌȒȕȊȕ ȕȘȇȋȑȇ
ре ȗȇȘșȉȕȗȌȔȏȌ ȕȘȇȋȑȇ
се ȉȏȋȏȓȢȌ ȖȗȏȎȔȇȑȏ ȗȌȇȑȝȏȏ ȕșȘȚșȘșȉȚȥș
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ǵșȉȌșц

ǧ Ǩ ǩ Ǫ

Выполнение задания потребует приме-

нения знаний о свойствах веществ во взаи-

мосвязи с экспериментальными навыками 

проведения реакций между этими вещества-

ми. Реакция ионного обмена между стеара-

том натрия и хлоридом кальция протека-

ет до конца, так как в результате образует-

ся нерастворимая соль —  стеарат кальция, 

который представляет собой белый осадок 

(А – 3). Этаналь окисляется раствором пер-

манганата калия в кислой среде, при этом 

образуется растворимая соль марганца, по-

этому будет наблюдаться обесцвечивание 

раствора перманганата калия (Б – 2). Между 

бутеном-2 и бромной водой происходит ре-

акция присоединения, в результате наблю-

даем обесцвечивание бромной воды (В – 2). 

Реакция нейтрализации муравьиной кисло-

ты гидроксидом натрия сопровождается об-

разованием воды, поэтому видимых призна-

ков реакции наблюдаться не будет (Г – 5).

Составление развёрнутого ответа на за-

дания высокого уровня сложности требу-

ет глубокого анализа условия задания. По-

следующее выстраивание элементов ответа 

будет напрямую зависеть от того, насколь-

ко чётко выпускник понял, какие понятия, 

формулы, уравнения реакций и в какой по-

следовательности он будет использовать для 

решения расчётных задач. Следует обратить 

внимание на то, что при оформлении развёр-

нутого ответа необходимо указывать размер-

ность физических величин, используемых 

в процессе решения задачи, тщательно от-

слеживать логику рассуждений и соответ-

ствие их условию задания.

Обучая школьников приёмам работы 

с различными типами контролирующих за-

даний (с кратким ответом и развёрнутым от-

ветом), необходимо добиваться понимания 

того, что успешное выполнение любого за-

дания невозможно без тщательного анализа 

его условия и выбора адекватной последова-

тельности действий. Одновременно важным 

становится формирование у учащихся уме-

ния рационально использовать время, отве-

дённое на выполнение проверочной работы 

с большим количеством заданий, каковой 

и является экзаменационная работа ЕГЭ.

Развитие экзаменационной модели 

КИМ ЕГЭ 2017 г. будет осуществляться 

в рамках тех ведущих направлений, начало 

которым было положено в 2016 г. А именно 

в направлении:

● усиления деятельностной основы 

и практико-ориентированной направлен-

ности содержания КИМ с учётом характера 

требований стандарта к результатам освое-

ния ОООП по химии для средней школы;

● последующего повышения дифферен-

цирующей способности заданий экзамена-

ционной модели.

Реализация этих направлений предпо-

лагает разработку такой системы заданий, 

выполнение которых потребует использо-

вания во взаимосвязи обобщённых знаний, 

ключевых понятий и закономерностей кур-

са химии.


