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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на основе требований ФГОС 

к результатам освоения программы среднего общего образования, утвержденных приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями), образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СШ №6» на 2022-2023 учебный год, авторской про-

граммы О.С Габриелян по химии, в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ№6»,  

с учетом рабочей программы воспитания. Для реализации программного содержания используется учеб-

ник Химия 11 класс базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений О.С.Габриелян – 

М: Просвещение 2020-21  

 

Программа полностью отражает базовый подготовки школьников, конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и определяет распределение учебных часов по разделам предмета. Про-

грамма содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование Рабочая программа рассчитана на два года обучения: 34 ч в 11 кл, что соот-

ветствует Учебному плану МБОУ «СШ № 6». 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является логическим про-

должением курса химии основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов.  

 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших хими-

ческих понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических яв-

лений 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, преду-

преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

задачи обучения:  

 - приобретение знаний важнейших фактов, понятий, законов и теорий, для использования в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни; 

 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопас-

ности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 - овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятель-

ностей; 

 - освоение компетенций: ключевых, предметных и общепредметных (познавательной, информаци-

онной, коммуникативной, рефлексивной) 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11-м классе – химия общая. Такое структурирование 

обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (10-12 часов) знакомством с орга-

ническими веществами. И в дальнейшем продолжается в 10 классе. Кроме того, изучение в 11-м классе 
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основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии, как 

о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их 

как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания 

по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать 

целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, со знаниями 

по химии восприятие окружающего мира будет полным.  

 

1.Планируемые результаты обучения: 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистиче-

ских, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизнен-

ные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изме-

нения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максиму-

ма), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жиз-

ни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, рационального осо-

бенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рациональ-

ного природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной 

из ценностных установок. 

Результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложен-

ных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
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Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и име-

ющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изу-

чающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

 Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты 

десятиклассник научится: 

–раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практиче-

ской деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

–иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных ис-

торических этапах её развития; 
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––анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических тео-

рий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова; 

–применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и иденти-

фикации веществ по их составу и строению; 

–составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носите-

лей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу соеди-

нений; 

–характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависи-

мость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неоргани-

ческих и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

–определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возмож-

ность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

–устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

––устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обос-

нования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного 

состава и строения; 

–подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные 

и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

–приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов; 

–обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

–выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приёмами без-

опасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

–проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчёты 

массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворён-

ного вещества; 

–использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явле-

ний ― при решении учебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распо-

знавания органических веществ; 

–владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

–осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

––устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблем-

ных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

–представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективные 

направления развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с раз-

личной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышлен-

ных и бытовых отходов. 

десятиклассник получит возможность научиться: 
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–формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

–самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

–интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-

химических методов; 

–характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важ-

нейших биологически активных веществ; 

–прогнозировать возможность протекания окислительно- восстановительных реакций, лежащих в основе 

природных и производственных процессов. 

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

Выпускник научится: 

  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

  устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с по-

ложением химических элементов в периодической системе; 

  анализировать строение атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и основа-

ний; 

 устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, и строе-

нием; 

  применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

  составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

  характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 

  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неор-

ганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

  определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

  обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органиче-

ских веществ, относящихся к 
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различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с хими-

ческими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекуляр-

ной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав, или по продуктам сгорания; расчеты объемных отношений газов при химических реак-

циях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, сред-

ствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным фор-

мулам веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе про-

блемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химиче-

ских свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил без-

опасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

  интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов; 

  описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представ-

лений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

  характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

  прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

2. Содержание учебного предмета 

Общая химия 

 

11 класс (10 класс, II полугодие) 

 

(1 ч в неделю на протяжении учебного года или 2 ч. в неделю во втором полугодии; всего 34 часа). 

или (2 ч в неделю; всего 68 ч, из них 6 ч - резервное время) 

Тема 1. Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева  (3/6 ч) 

 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Элек-

тронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов эле-

ментов IV и V периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-Орбитали. Электронная 

конфигурация атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И. Мен-

делеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева и современная 

формулировка Периодического закона.  
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Периодическая система химических элементов – графическое отображение Периодического зако-

на. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода, номера группы. Валентные элек-

троны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах.  

Положение водорода в Периодической системе.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделе-

ева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделе-

ева.  

 

Тема 2. Строение вещества (14/25 ч) 

 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы, как результат процессов окисления и восстанов-

ления атомов. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этим типом связей.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая хи-

мическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты - их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), - их представи-

тели и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молекулярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природ-

ный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ними. 

Водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен, как представители газообразных веществ. Их 

получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость во-

ды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и жизни человека, их зна-

чение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния среды и фазы.  

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон посто-

янства состава веществ. 

Понятие доля и ее разновидности: массовая (доля элемента в соединении, доля компонента смеси, 

доля растворенного вещества в растворе, доля примесей) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или ио-

да), алмаза, графита (или кварца). Модель ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуре-

тан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделий из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделий из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три 
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агрегатных состояния воды. Накипь в чайнике и трубах центрального отопления (в разрезе). Жесткость 

воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Конструирование Периодической таблицы элементов по карточкам.   2. 

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств.   3. Ознакомление с кол-

лекцией полимеров: пластмасс и волокон, - и изделий из них.   4. Испытание воды на жесткость и ее 

устранение.   5. Ознакомление с минеральными водами.   6. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическое занятие №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции  (8/15 ч) 

 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода, фосфора. Озон, его биологическая 

роль.  

Изомерия и изомеры.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена в органической и неорганической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций. Тепловой эффект химической реакции и термохимические 

уравнения. 

Скорость химической реакции. Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции 

от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и катали-

затора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты, как биологиче-

ские катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равнове-

сия на примере синтеза аммиака. Взаимосвязь теории и практики на примере этого синтеза.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация ве-

ществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания, соли с точ-

ки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

Гидролиз органических веществ и его практическое значение для получения гидролизного спирта 

и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисле-

ния элементов по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисле-

ние и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз растворов и 

расплавов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое полу-

чение алюминия. 

Демонстрации. Превращение фосфора красного в белый. Озонатор. Модели н-бутана и изобута-

на. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов сер-

ной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипяще-

го слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (MnO2) и каталазы сырого мяса и сы-

рого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих  с образованием осадка, газа или воды. Взаимо-

действие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание 
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полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и не-

электролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 

нитратов цинка или свинца. Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Мо-

дель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.   2. Ре-

акции, идущие с образованием осадка, газа или воды.   3. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы.   4. Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком.   5. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства  (9/16 ч) 

 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором и серой). Взаимодействие металлов с 

кислородом. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимо-

действие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстано-

вительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и слож-

ными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особенные свойства концентрированной серной и азотной кислот.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свой-

ства оснований: их взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нераство-

римых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, металлами и другими солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа 

(II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Осо-

бенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа 

с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом и цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди 

с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее про-

текания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с растворами бромида и (или) 

иодида калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром и целлюлозой, реакция с медью. Образцы природных ми-

нералов и биологических материалов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция, 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов гидрокарбонатов натрия и аммония, их спо-

собность к разложению. Гашение соды для выпечки кондитерских изделий. Качественные реакции на ка-

тионы и анионы. 

Лабораторные опыты.1.  Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.   2. 

Получение и свойства нерастворимых оснований.   3. Взаимодействие соляной и уксусной кислот с ме-
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таллами.   4. Взаимодействие соляной и уксусной кислот с основаниями.   5. Взаимодействие соляной и 

уксусной кислот с солями.   6. Гидролиз хлоридов и ацетатов.   7. Ознакомление с коллекциями металлов, 

неметаллов, кислот, минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганиче-

ских и органических соединений. 
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11 кл 

№ п/п Форма контроля Назначение  Источник 

1 Контрольная работа «Строе-

ние вещества». 

Назначение кон-

трольной работы: 

оценить уровень 

освоения каждым 

учащимся содержа-

ния темы « Атомы 

химических элемен-

тов, строение веще-

ства» 

Контрольные и проверочные работы 

к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Уша-

кова и др. - М.: Дрофа 2015г. 

2 Итоговая контрольная работа. Назначение кон-

трольной работы: 

оценить уровень 

освоения каждым 

учащимся содержа-

Контрольные и проверочные работы 

к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Уша-

кова и др. - М.: Дрофа 2015г. 

№ 

п/п Тема 

Кол=

во 

часов 

ЦОР 

1 
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

2  https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

 

2 РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

+ 1 час контрольная работа 

18 https://videouroki.net/tests/for-class/ 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

https://chemrise.ru/train/inorganic_11 

https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e  

 

3 Раздел 2. 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СТРОЕНИИ АТОМА  

2 https://videouroki.net/tests/for-class/ 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

https://chemrise.ru/train/inorganic_11 

https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e  

 

4 Раздел 2. 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ  3 https://videouroki.net/tests/for-class/ 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

https://chemrise.ru/train/inorganic_11 

https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e  

 

5 Раздел 2.3. ВЕЩЕСТВО  5 https://videouroki.net/tests/for-class/ 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

https://chemrise.ru/train/inorganic_11 

https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e  

 

6 Раздел 2. 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ   + 1 час 

контрольная работа 

8 https://videouroki.net/tests/for-class/ 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

https://chemrise.ru/train/inorganic_11 

https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e  

 

7 РАЗДЕЛ 3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (1 час 

контрольная работа + 3 часа практическая работа) 

14 https://videouroki.net/tests/for-class/ 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/ 

https://chemrise.ru/train/inorganic_11 

https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e  

 

 Итого:  практических 3 часа и контрольных 2 часа. 34   

 

https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://chemrise.ru/train/inorganic_11
https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://chemrise.ru/train/inorganic_11
https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://chemrise.ru/train/inorganic_11
https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://chemrise.ru/train/inorganic_11
https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://chemrise.ru/train/inorganic_11
https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e
https://videouroki.net/tests/for-class/
https://videouroki.net/video/himiya/11-class/
https://chemrise.ru/train/inorganic_11
https://interneturok.ru/book/chemistry/11-klass/himiya-11-klass-rudzitis-g-e
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ния темы « Неорга-

нической химии» 
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Шкала оценивания практической работы по химии (решение экспериментальных задач)  
 

Отметка Критерии оценивания 

«5»  • план решения составлен правильно, верно сформулирована цель;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, работа про-

ведена с соблюдением правил безопасности;  

• дано полное объяснение и сделаны выводы,  

«4»  • план решения составлен правильно, сформулирована цель;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом до-

пущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах, уравнениях 

реакции/ допущена существенная ошибка  

«3»  план решения составлен правильно, сформулирована цель;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом до-

пущено 3-5 несущественных ошибок в объяснении и выводах, уравнениях реакции/ 

допущена две-три существенных ошибок  

«2»   

олнил верно менее 50% всей работы  

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

оборудования, в объяснении и выводах.  

 

«1»   

 

лю  
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