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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей химии, работающих в 11 классах 

по УМК О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

✓ Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.09.2022 № 874; 

✓ Примерной программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ, под 

редакцией О.С. Габриелян, С.А. Сладков (Программы общеобразовательных учреждений, 

Химия 10-11 классы, издательство Москва, Просвещение 2021 г.) и соответствует 

учебнику Химия. 11 класс.: учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. - М.: Просвещение, 2021. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

➢ в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих 

формированию целостного представления о мире; 

➢ в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

➢ в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

➢ формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний 

является её важнейшим компонентом; 

➢ развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного в учебной и профессиональной 

деятельности, а также в быту; 

➢ осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как производительной силы общества; 

➢ понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

➢ видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами 

на основе объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

➢ понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  

➢ формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания 

с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют 

универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и 

обработки информации, изготовление информационного продукта и его презентации, 

принятия решений, , коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и обуславливает 

ряд методических особенностей курса.  

Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 

химии. Поэтому в построении курса использован антропоцентрический подход, при котором 

обучение предмету происходит на основе учёта их интересов, склонностей и особенностей, 

вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на основе 

принципов и методов познания самой химии.  

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 



1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения 

и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том 

числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, 

наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания 

различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка 

выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному 

(от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

 В познавательной сфере:  

➢ знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

➢ умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

➢ умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

➢ умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

➢ описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 



➢ умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

➢ прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знания химических закономерностей; 

➢ определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

➢ уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

➢ установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

➢ моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

➢ понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

 Задачи обучения:  

✓ формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических 

законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

✓ развиваются умения наблюдать и объясняют химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

✓ приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

✓ формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, 

с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

✓ осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

 Место предмета: Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта 

среднего общего образования по химии и в соответствии с программой для общеобразовательных 

организаций по химии для 11 класса, составитель: О.С. Габриелян, С.А. Сладков - М.: 

Просвещение, 2019. 

        Программа рассчитана: в 11 классе на 34 часа (1 час в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химии 11 класс»,  

базовый уровень 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия 11 класс» обеспечивает достижение 

следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования: 

 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 



инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 



суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

 

— понимать химическую картину мира как 

составную часть целостной научной картины 

мира;  

— раскрывать роль химии и химического 

производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и её 

достижений в повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией 

и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения 

теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер 

химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. 

Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического 

отображения Периодического закона;  

— характеризовать s- и p-элементы, а также 

железо по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и 

кристаллические решётки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать 

— использовать методы научного познания 

при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической 

тематики; 

— прогнозировать строение и свойства 

незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических 

процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления 

этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с 

предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной 

культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в 

будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в 

формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность 

неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, образующих 

их; 

— аргументировать единство мира веществ 

установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими 

веществами; 



единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, 

используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в 

неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать 

специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как 

специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой 

природе;  

— характеризовать электролиз как 

специфичный окислительно-

восстановительный процесс и определять его 

практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов как 

окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от неё; 

— классифицировать неорганические и 

органические вещества;  

— характеризовать общие химические 

свойства важнейших классов неорганических 

и органических соединений в плане от общего 

через особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему 

химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические 

уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы 

международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для 

составления молекулярных и структурных 

формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в 

бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и 

применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, 

аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики 

страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и 

природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и 

свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и 

органических веществ с соблюдением правил 

— владеть химическим языком для 

обогащения словарного запаса и развития 

речи;  

— характеризовать становление научной 

теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического 

строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной 

химической информации, получаемой из 

разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать 

пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 

 



техники безопасности для работы с 

химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

— характеризовать скорость химической 

реакции и её зависимость от различных 

факторов;  

— характеризовать химическое равновесие и 

его смещение в зависимости от различных 

факторов;  

— производить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между 

участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической 

безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами. 

 

 

II. Содержание курса 11 класс.  Базовый уровень   

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на 

освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время.  

11 класc ─ общей химии. Идеи теории развивающего обучения положены и в основу  курса 

общей химии. У старшеклассников формируется целостное представление о химической науке и 

химическом производстве, а также о единой естественно-научной картине мира, в которой 

химическая картина мира является её неотъемлемой частью. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями в области 

изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют и 

расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на основе 

Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих свойствах классов 

органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в 

свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. Далее рассматривается 

классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает курс 

знакомство старшеклассников с перспективами развития химической науки и химического 

производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и путями 

их решения. 

Содержание учебного предмета 

«Химия» 11 класс (34 ч) 

 Базовый уровень 

Тема 1. Строение веществ (9 часов) 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности 

атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете 

учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 

помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 

системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических 

элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и 

развитии химических теорий. 



Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: 

обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и 

геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. 

Физические свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического 

строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие 

о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, 

суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 

тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели 

кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных 

систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной 

указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение 

за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её 

седиментацией.   

Тема 2. Химические реакции (12 часов) 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным 

основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора 

или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 

реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 

Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их 

значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций 

по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 

Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика 

реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия 

на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и 

восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 

химических реакций на основе электронного баланса. 



Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, 

кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и 

растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, 

рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, 

как пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие 

растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, 

иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для 

разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, 

как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование 

модели электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение 

реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 

пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 

3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия 

растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Тема 3. Вещества и их свойства (9 часов) 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 

напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация 

кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства 

органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 

амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные 

органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного 

пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака 

и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со 

щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 



 

Тема 4. Химия и современное общество (4 часа) 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций 

синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные  Метапредметн

ые  

предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

1 Строение 

вещества  

(9 часов) 

Осваивают современные 

представления о строении 

атомов. Знают о сущности 

понятия электронная орбиталь, 

формы орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии 

электрона. Составляют 

электронные формулы атомов 

Представляют сложное строение 

атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки. Находят 

взаимосвязи между положением 

элемента в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

строением его атома. 

Составляют электронные и 

электронно-графические 

формулы атомов s-, р-, d- и f-

элементов 

Знают смысл и значение 

Периодического закона, 

горизонтальные и вертикальные 

закономерности и их причины. 

Дают характеристику элемента 

на основании его положения в 

Периодической системе 

в ценностно-

ориентационной 

сфере — чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, 

отношение к труду, 

целеустремленность; 

в трудовой сфере — 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории; 

в познавательной 

{когнитивной, 

интеллектуальной) 

сфере — умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

в ценностно-

ориентационной 

сфере — чувство 

гордости за 

российскую 

Использование 

умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательной 

деятельности, 

применении 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информационн

ый анализ, 

моделирование

) для изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действительнос

ти; 

Использование 

основных 

интеллектуальн

ых операций: 

формулирован

ие гипотез, 

анализ и 

Давать определения изученным 

понятиям.                                                                                             

Описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) 

язык и язык химии 

Проводить: 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

(научно-

популярных 

изданий, 

компьютерных баз 

данных, ресурсов 

Интернет). 

Использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки и 

передачи 

химической 

информации и ее 

представления в 

различных формах. 

Выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

гипотезы о 

химических 

свойствах веществ 

 



Знакомятся с классификацией 

типов химической связи и 

характеристикой каждого из них 

Осваивают характеристики 

веществ молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Характеризуют свойства 

вещества по типу 

кристаллической решетки 

Характеризуют свойства 

вещества по типу химической 

связи 

Определяют наиболее широко 

распространенные полимеры по 

их свойствам. 

Знакомятся с причинами 

многообразия веществ. 

Самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников. Знать способы 

устранения жесткости воды. 

Знакомятся с важнейшими 

функциональными группами. 

Знают физическую и 

химическую теории растворов. 

Вычисляют массовую долю 

вещества в растворе 

Определение и классификация 

дисперсных систем. Истинные и 

коллоидные растворы. Значение 

коллоидных систем в жизни 

человека. Специфические 

свойства коллоидных систем 

Знакомятся с определением и 

классификацией дисперсных 

систем, 

понятиями истинные и коллоидн

химическую науку, 

гуманизм, 

отношение к труду, 

целеустремленность; 

в трудовой сфере — 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории; 

в познавательной 

{когнитивной, 

интеллектуальной) 

сфере — умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация

, выявление 

причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов; 

1.  

на основе их 

состава и строения, 

их способности 

вступать в 

химические 

реакции, о 

характере и 

продуктах 

различных 

химических 

реакций; 

характеризовать 

вещества по 

составу, строению 

и свойствам, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества;  



ые растворы. Знакомятся с 

эффектом Тиндаля 

Осваивают закон 

Периодической системы, 

способы разделения смесей. 

Вычисляют массовую и 

объемную долю компонента в 

смеси 

Знают 

понятия вещество, химический 

элемент, атом, молекула, элект

роотрицательность, валентнос

ть, степень 

окисления, вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, классификация 

химических реакций, ТЭД. 

Объясняют зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу химической 

связи 

Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

познании строения атома, 

строения вещества. 

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

3 Химические 

реакции  

(12 часов) 

Знают, какие процессы 

называются химическими 

реакциями, в чем их суть. 

Устанавливают принадлежность 

конкретных реакций к 

различным типам по различным 

признакам классификации 

Знакомятся с понятием 

скорость химической реакции. 

В ценностно-

ориентационной 

сфере — чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, 

отношение к труду, 

целеустремленность; 

Умение 

генерировать 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимые 

для их 

реализации; 

Использовать при характеристике 

превращений веществ понятия 

«раствор», «электролитическая 

диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные элек-

тролиты», «слабые электролиты», 

«катионы», «анионы», «кислоты», 

«основания», «соли», «ионные 

Составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным 

ионным 

уравнениям; 

прогнозировать 

способность 



Знают факторы, влияющие на 

скорость реакций. Знакомятся с 

понятием о катализаторе и 

механизме его действия. 

Знакомятся с ферментами-

биокатализаторами 

Знакомятся с классификацией 

химических реакций (обратимые 

и необратимые), 

понятием химическое 

равновесие и условиями его 

смещения 

Знакомятся с 

понятиями электролиты и неэле

ктролиты, примерами сильных 

и слабых электролитов. Знают о 

роли воды в химических 

реакциях. Знают сущность 

механизма диссоциации. Знают 

основные положения ТЭД 

Знакомятся с типами гидролиза 

солей и органических 

соединений 

Знакомятся с 

понятиями окислитель, восстан

овитель, окисление, восстановле

ние. Знают отличия ОВР от 

реакций ионного обмена. 

Составляют уравнения ОВР 

методом электронного баланса 

в трудовой сфере — 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории; 

в познавательной 

{когнитивной, 

интеллектуальной) 

сфере — умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

 

умение 

определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать: 

средства 

реализации 

цели и 

применять их 

на практике; 

 

реакции», «несолеобразующие 

оксиды», «солеобразующие 

оксиды», «основные оксиды», 

«кислотные оксиды», «средние 

соли», «кислые соли», «основные 

соли», «генетический ряд», 

«окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• описывать растворение как физико-

химический процесс; 

• иллюстрировать примерами 

основные положения теории 

электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество - 

оксид - гидроксид - соль); 

• характеризовать общие химические 

свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, оснований и солей 

с позиций теории электролитической 

диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации 

веществ с ковалентной полярной и 

ионной химической связью; 

сущность окислительно-

восстановительных реакций; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

существование взаимосвязи между 

основными классами 

неорганических веществ; 

• классифицировать химические 

реакции по изменению степеней 

окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества; 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, 

входящих в его 

состав; 

составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательност

и превращений 

неорганических 

веществ различных 

классов; 

выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

гипотезы о 

результатах 

воздействия 

различных 

факторов на 

изменение 

скорости 

химической 

реакции; 

использовать 

приобретенные 

знания для 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде 



• составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей; молеку-

лярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с 

участием электролитов; уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций, используя метод 

электронного баланса; уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов;                                                     

• определять окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• устанавливать причинно-

следственные связи: класс вещества 

- химические свойства вещества; 

наблюдать и описывать реакции 

между электролитами с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ. 

4 Свойства 

веществ 

 (9 часов) 

Знают основные металлы, их 

общие свойства. Характеризуют 

свойства металлов, опираясь на 

их положение в Периодической 

системе и строение атомов. 

Понимают суть 

металлургических процессов. 

Знакомятся с причинами 

коррозии, основными типами и 

способами защиты от коррозии 

в ценностно-

ориентационной 

сфере — чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку, 

гуманизм, 

отношение к труду, 

целеустремленность; 

в трудовой сфере — 

готовность к 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

химической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 

представления 

Характеризовать: общие химические 

свойства соединении; строение и 

химические свойства изученных 

соединении. 

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Выполнять химический эксперимент 

по распознаванию важнейших 

веществ. 

 

Использовать 

приобретенные 

ключевые 

компетенции при 

выполнении 

проектов и учебно-

исследовательских 

задач по изучению 

свойств, способов 

получения и 



Знакомятся с основными 

неметаллами, их свойствами. 

Характеризуют свойства 

неметаллов, опираясь на их 

положение в Периодической 

системе. Знакомятся с 

областями применения 

благородных газов 

Знакомятся с основными 

свойствами галогенов, 

областями их использования. 

Знают важнейшие соединения 

хлора 

Осваивают классификацию, 

номенклатуру кислот. 

Характеризуют их свойства 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру оснований. 

Характеризуют их свойства 

Осваивают классификацию и 

номенклатуру солей. 

Характеризуют их свойства 

Знакомятся с важнейшими 

свойствами изученных классов 

неорганических соединений. 

Знают основы классификации и 

номенклатуры неорганических 

веществ. Знают важнейшие 

свойства изученных классов 

соединений. Составляют 

уравнения реакций в ионном 

виде и ОВР 

Знают основные правила ТБ. 

Осваивают качественные 

реакции на хлориды, сульфаты, 

ацетат-ион и ион аммония. 

Определяют по характерным 

свойствам белки, глюкозу, 

глицерин 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории; 

в познавательной 

{когнитивной, 

интеллектуальной) 

сфере — умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

 

информации от 

целей 

коммуникации 

и адресата. 

 

распознавания 

веществ; 

объективно 

оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических 

процессах; 

критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе в 

средствах массовой 

информации; 

осознавать 

значение 

теоретических 

знаний по химии 

для практической 

деятельности 

человека; 

создавать модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; понимать 

необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и 

др. 

 



Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

познании свойств основных 

классов неорганических веществ 

и химических реакций. 

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня успешности.  

4 Химия и 

современное 

общество (4 

часа) 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



УМК 

1. Химия. 11 класс.: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. - М.: Просвещение, 2021. 

2. Габриелян О. С. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков — М.: Просвещение, 2021. 
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