
 

 

 

 



Рабочая программа по химии11 класс 

Пояснительная записка 

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

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

2009 г. и авторской Программы курса  химии  для  8-11 классов  общеобразовательных  

учреждений (базовый уровень) О. С.  Габриеляна 2009 г. 

Раздел1. Планируемые результаты освоения учебного предмета " Химия" 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания и 

развития и социализации обучающихся.  

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Патриотического воспитания  

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

Гражданского воспитания  

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания  

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании 

этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 



6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья  

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 
 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;

 формированиеи развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать  определения  изученных  понятий:  «химический  элемент»,  «атом»,  «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная  атомная масса», «относительная  молекулярная масса»,

 «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», 

«основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;

 классифицировать изученные объекты и явления;

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул;
 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;

3. В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент;

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 учащихся, направленные на достижения результатов 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 



 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны'х характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 



Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникаци. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  « ХИМИЯ -11класс» 

Повторение основных вопросов органической химии  (3час) 

Номенклатура органических соединений. Гомологи. Изомеры. Генетическая связь между 

органическими веществами. 

 



 Тема 1. Строение вещества (31 ч 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.  

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали.  Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

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

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе-

ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические 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 этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

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 представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 

Их получение, собирание и распознавание. 

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

воды 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 в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

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

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперс-

ной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

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

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 



Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей.  

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. 

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

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Виды учебной деятельности :работа с учебником, инструкциями справочными и 
демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета химии , 
,выполнение контрольной работы, рефлексия. 
 

Тема 2. Химические реакции (15 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

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

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы сме-

щения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

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

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

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки 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 соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 



Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

7. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 9. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Различные 

случаи гидролиза солей. 

Виды учебной деятельности: работа с учебником ,инструкциями, справочными и 
демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета химии , 
произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение тестовых заданий по 
информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с коллекциями, 
подготовка  электронных презентаций, реализация мини-проектов ,проведение 
химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, рефлексия.  
Тема 3. Вещества и их свойства (16 ч) 

 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).     Металлы. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).      Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

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

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 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. Особенности 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, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной 

кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 14. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) 

минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Виды учебной деятельности: работа с учебником, инструкциями, справочными и 
демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета химии , 
произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение тестовых заданий по 
информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с коллекциями, 
подготовка  электронных презентаций, реализация мини-проектов, проведение 
химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, 

    Тематическое планирование 
№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

Час. 

Из них 

Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Повт. основных вопросов 

орган.химии 

3  1 

2 Тема 1. Строение вещества 31 1 1 

3 Тема 2. Химические реакции 15   

 Тема 3. Вещества и их свойства 16 1 1 

5 Тема 4. Химия и жизнь 3   

 Итого 68 2 3 

Программой предусмотрены: 2 практические работы 

  3 контрольных работы 



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

● важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль,  молярная масса, молярный объём, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

● основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

● основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

● важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

● называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

● определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

● характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

● объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

● выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших  

неорганических и органических веществ; 

● проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и её 

представления  различных формах; 



использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

● объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

● определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

● экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

● оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

● безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

● приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

● критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных  источников. 

 

Формы  аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных и проверочных работ; 

- практических работ; 

- творческих работ. 

 Учащиеся проходят  итоговую аттестацию –  в виде ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков   химии в 11 классе. (68часов) 
№ Тема урока Кол

-во 

час 

Дом.задание 11А 

 Тема 1  «Повторение основных вопросов по органической химии» (3час) 

1 Классификация органических веществ. Гомологи. Изомеры 1 Повт. 10кл. Пар.3-7,9-

17 

04.09 

2 Генетическая связь между   органическими    вешествами.  

Решение задач на вывод формул по закону постоянства    состава 

1 Повт 10 кл.  

Стр.134 

05.09 

3  Входная контрольная работа 1  11.09 

 Тема2  «Строение вещества (31 час) 

1 Строение атома. Ядро. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Электронная 

оболочка 

Применение изотопов  в медицине . 

1 Пар. 1 с .3-6 12.09 

2 Строение электронных оболочек атомов. Понятие об орбиталях  

(s ,p d-орбиталях) 

1 Пар.1 стр.7-12 18.09 

3 Строение электронных оболочек атомов 4,5 периодов 1 Пар.2 стр.13-16 19.09 

4 Валентность и валентные возможности атомов элементов 2 и  3 периода 1 Пар.2, стр. 17-19 25.09 

5 Двоякое положение водорода в таблице. Лантаноиды и актиноиды 1 Пар.2 стр.19-20 26.09 

6 ПЗ и ПСХЭ им. Менделеева в свете строения атома. 

Вклад Менделеева в развитии химии 

1 Пар.2 стр.20-22 02.10 

7 Ионная связь. Ионная кристаллическая решетка. 1 Пар.3 стр23.- 28 03.10 

8 Ионная связь. Ионная кристаллическая решетка. Выполнение тестов 

Роль  ионных соединений в живой и неживой природе и жизни 

человека 

1 Пар.3 стр. 29 упр.7-9 09.10 

9 Ковалентная связь. Атомная и молекулярная кристаллическая решетка 1 Пар.4 стр30.-32 10.10 

10 Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Степень 

окисления и валентность химических элементов. 

1 Пар. 4 стр. 33-36 16.10 

11 Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с этими типами кристаллических решеток 

1 Коспект, задание 

продиктовано 

17.10 

12 Закон постоянства состава вещества. Расчеты, связанные с понятием 

«массовая доля элемента в веществе» 

1 Пар. 12 стр.105, 114,5 23.10 

13 Закон постоянства состава вещества. Расчеты, связанные с понятием 

«массовая доля элемента в веществе»( Подготовка к ЕГЭ) 

 Вклад. Ж. Пруса в развитии химии . 

1 Пар. 12 стр. 1116-10 24.10 

14 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. 

Металлы и сплавы в жизни человека 

1 Пар. 5 стр. 38-46 07.11 

15 Водородная связь. Единая природа химических связей 1 Пар. 6 стр.47-53 13.11 

16 Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей 

1 Повт. Пар 5,6 14.11 

17 Полимеры неорганические и органические 

Современные полимерные материалы и их роль в современной 

технике 

1 Пар. 7 стр.54-60 20.11 



18 Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение.  

Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

1 Пар. 7 стр.60-65 21.11 

19 Газообразное состояние вещества. Природные газообразные смеси: 

воздух и природный газ.  

Парниковый эффект в атмосфере Земли. Охрана воздуха КМВ 

1 Пар.8, стр. 67-69 27.11 

20 Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. 

 Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним 

1 Пар.8 стр.4-7 27.11 

21 Представители газов, изучение их свойств 1 Пар. 8 стр.70-72 28.11 

22 Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание, распознавание, 

физические и химические свойства 

1 Пар. 8 стр. 72-78 28.11 

23 Практическая работа №1 «Получение и распознавание газов (водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен) 

1 Стр. 216,  

оформ –е рез-ов 

04.12 

24 Жидкое состояние вещества. Вода. Жидкие кристаллы. Массовая доля 

растворенного вещества 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

1 Пар.9 стр.80-83 05.12 

25 Жесткость и способы ее устранения.  1 Пар.9 стр. 83-85 05.12 

26 Твердое состояние вещества. Аморфные вещества.  

Состав вещества и смесей 

1 Пар.10 стр. 87-89 11.12 

27 Твердое состояние вещества. Аморфные вещества. 

 История стекла в истории человечества 

1 Пар. 10 стр.90-94 11.12 

28 Дисперсные системы 

 Применение дисперсных систем в медицине 

1 Пар. 11 стр.95-104 12.12 

29 Выполнение упражнений, решение задач по теме «Строение вещества» 1 Повт. Пар.3-11, 

задание 

продиктовано 

18.12 

30 Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества» 1 Повт. Пар.3-11, 

задание 

продиктовано 

25.12 

31 Контрольная работа №2 по теме  «Строение вещества» 1  19.12 

 Тема 3 «Химические реакции» (15 часов) 

32 1. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения 

состава вещества 

1 Пар 13 стр.112-115  

33 2 Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. Причины многообразия веществ 

1 Пар.13стр.114-117  

34 3Классификация химических реакций, протекающих с изменением 

состава вещества 

1 Пар.14стр. 118-122  

35 4.Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Реакции горения как частный 

случай зкзотермической реакции. 

1 Пар.14стр.123-125  



36 5.Скорость химической реакции и факторы, влияющие на скорость 

химической реакции 

1 Пар. 15 стр126-130  

37 6.Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ, температура (закон Вант-Гоффа), концентрации, 

катализаторы и катализ. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их 

1 Пар.15 стр. 131-1135  

38 7.Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и условия, 

влияющие на его смещение 

1 Пар. 16 стр. 137-139  

39 8.Понятие о химическом равновесии. Способы смещения химического 

равновесия  на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

принципах производства на примере синтеза аммиака и серной кислоты. 

Взаимосвязь теории и практики на примере этих синтезов 

1 Пар.16 стр.140-142  

40 9.Роль воды в химических реакциях. Электролиты. Неэлектролиты. 

 Роль  С. Аррениуса  в развитии химии 

1 Пар. 17 стр.143-145  

41 10.Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических веществ и его практическое значение для 

получения спирта и мыла. 

1 Пар.18 стр.150-153  

42 11.Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

1 Пар. 18 стр153-154  

43 12.Степень окисления элементов. Определение степени окисления по 

формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление. 

1 Пар. 19 стр.155- 157  

44 13.Окислительно – восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса. 

1 Пар.19 стр.161-162  

45 14.Электролиз расплавов и растворов солей. 1 Пар.19 стр.159-162  

46 15.Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия 

1 конспект  

Тема №4 « Вещества и их свойства»   (16 часов) 

47 1.Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, 

строение их атомов. Неметаллы – простые вещества. Атомное и 

молекулярное строение их. Сравнительная характеристика галогенов 

как наиболее типичных представителей неметаллов. 

Биологическое  значение неметаллов для здоровья человека 

1 Пар. 21 стр.174-176  

48 2. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными  неметаллами и сложными веществами- 

окислителями). Естественные группы неметаллов на примере галогенов 

и благородных газов. 

 Биологическое значение галогенов для здоровья человека. 

1 Пар.21 стр.176-177  

49 3.  Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: Общие физические  и химические 

свойства металлов: взаимодействие с неметаллами (кислородом, хлором 

серой), с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов 

1 Пар.  



 

50 4.   Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Общие 

способы получения металлов. Коррозия металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. Естественные группы металлов на примере 

щелочных металлов.    

1   

51 5 Классификация неорганических и органических кислот. Общие 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, с солями, спиртами (реакция этерификации) 

1   

52 6. Особые свойства азотной и концентрированной серной кислот 1   

53 7.Особые свойства органических кислот. 

Биологическое значение органических кислот для здоровья 

человека 

1   

54 8.   Основания неорганические и органические 1   

55 9.  Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

1   

56 10.  Органические основания. Амины. Химические свойства. 1   

57 11. Соли неорганические и органические. Классификация. 1   

58 12 . Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение.  

Биологическое значение солей м в медицине. 

1   

59 13.   Генетическая связь между классами соединений.  1   

60 14 . Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их 

свойства» 

1   

61 Контрольная работа  № 3по темам «Химические реакции», 

 «Вещества и их свойства» 

1   

62 Практическая работа №2 по теме «Идентификация неорганических и 

органических веществ» 

1   

Тема 5 « Химия в жизни общества» 

63 Производство серной кислоты, аммиака. 1   

64 Производство минеральных удобрений, полимеров. 1   

65 Химия и медицина 1   

66 Химия и проблемы окружающей среды. 1   

67  Химия и повседневная жизнь человека. 1   

68 «Химия широко простирает руки свои в дела человеческие… 1   

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса . 

Учебник   О.С.Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Химия. 

11 класс. Базовый уровень».  – М.: Дрофа.  

Дополнительная учебная литература для учащихся:  

1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и 

упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа,  

2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: 

Дрофа, 

 3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы их 

решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2006. 
 

Дополнительная литература для учителя: 

1М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  

 2. О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: 

Дрофа,  

3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии»  

11 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа,  

 4.А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11. 

Пособие для учителя», М.:Просвещение,  

 5.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 11 класс»  М.: 

Дрофа,  

            6.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако              7. 

Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний.           

Карточки-задания. Волгоград :”Учитель”      

                   Информационно-методическая и интернет-поддержка: 

1.Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября». 

2.Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 

3.Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая химия» 

4. Учебное электронное издание «Химия(8-11 класс) Виртуальная лаборатория» 

5.СD «1С- репетитор Химия». 

6.Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С.Габриеляна и др.    

(www.ihternet-school.ru). 

7. «1С:Образовательная коллекция.Химия для всех ХХI. Химические опыты со 

взрывами и без» 

http://www.prosv.ru/
http://www.ihternet-school.ru/


 

 

 


