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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей химии, работающих в 11 классе 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. 

 

В данной рабочей программе прослеживается преемственность между курсом химии 

основного общего образования и курсом химии среднего общего образования, который 

обеспечивает реализацию образовательной траектории, связанной с углублённым изучением 

химии. В данной рабочей программе не только учитываются предметное содержание 

углублённого уровня и индивидуальные, возрастные, психологические, физиологические 

особенности обучаемых — программа ориентирована на подготовку к последующему 

профессиональному образованию в высшей школе, в которой химия является профилирующей 

дисциплиной. Теоретическое и экспериментальное содержание курса изучается на основе 

системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование готовности учащихся 

к саморазвитию и непрерывному химическому образованию; активную учебно-познавательную 

деятельность при изучении химии; применение теоретических знаний понятий, законов и теорий 

химии для прогнозирования свойств химических объектов и подтверждение этих прогнозов при 

выполнении химического эксперимента; планирование и проведение химического эксперимента 

и  интерпретация его результатов; умение характеризовать и классифицировать химические 

элементы, вещества и процессы; умение полно и точно выражать и аргументировать свою точку 

зрения; умение находить источники, получать, представлять и  сообщать химическую 

информацию в устной и письменной речи и др.  

Результаты изучения курса химии на углублённом уровне помогают в достижении целей 

предметной области «Естественные науки» и отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе и строении вещества, 

об основных химических законах, проверять гипотезы экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования предусматривает изучение курса химии как составной части 

предметной области «Естественные науки». Данная рабочая программа предназначена для 

обучающихся, которые выбрали изучение химии на углублённом уровне.  

Курс химии для 11 класса начинается с рассмотрения сложного строения атома на основе 

квантово-механических представлений о его ядре и электронной оболочке, а также ядерных 

реакций. Такая теоретическая база позволяет на более глубоком уровне изучить периодический 



закон и периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева и ещё раз оценить 

научный подвиг великого учёного, на десятилетия опередившего научную мысль. Затем 

изучаются строение вещества и основные типы химической связи. Материал о строении вещества 

(главы I и II) дополнен сведениями о комплексных соединениях и дисперсных системах. 

В соответствии с логикой учебника далее рассматриваются такие гомогенные системы, как 

растворы, и определение их концентрации различными способами. Изучение основ химической 

термодинамики, понятий энтальпии и энтропии, законов Гесса позволяют на более высоком 

уровне исследовать закономерности протекания химических реакций и физико-химических 

процессов. Химические реакции в растворах также рассматриваются на новом уровне после 

введения понятия «водородный показатель», изучения протолитической теории кислот и 

оснований. Сведения о неорганических и органических кислотах и основаниях обобщаются в 

свете протолитической теории и теории электролитической диссоциации, а свойства солей 

рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации.  

Отдельная глава посвящена окислительно-восстановительным процессам, в том числе 

методам составления химических уравнений и электролизу. Большое внимание в этой главе 

уделяется и химическим источникам тока, без которых сложно представить современное 

общество. Неметаллы и металлы, важнейшие представители этих веществ и их соединения 

изучаются в системе: состав строение свойства применение получение нахождение в природе — 

и рассматриваются в единой связи органической и неорганической химии. Таким образом, 

реализуется главная идея курса — единство живого и неживого материального мира, 

описываемого общими законами химии. Раскрыть роль химической науки как производительной 

силы современного общества позволяет глава «Химия и общество», завершающая курс общей 

химии. Развитие теоретических представлений курса последовательно реализуется на четырёх 

уровнях: понимание применение предсказание подтверждение прогноза.  

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. 

 

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

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

➢ в ценностно-ориентационной сфере  — осознание своей этнической принадлежности, 

патриотизм, чувство гордости за российскую химическую науку; формирование уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

усвоение общечеловеческих ценностей, толерантного поведения в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

➢  в трудовой сфере — формирование уважения к труду, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

в высшей школе, в которой химия является профилирующей дисциплиной; 

➢ в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности, 

формирование навыков экспериментальной и  исследовательской деятельности, участие в 

публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности, 

участие в  профильных олимпиадах различного уровня в соответствии с  желаемыми 

результатами и адекватной само оценкой; владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки в области химии; 

формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

➢ в сфере здоровьесбережения — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя 

и наркотиков); соблюдение правил техники безопасности в процессе работы с 

химическими веществами, материалами в лаборатории и на производстве. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

➢ применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 

для изучения окружающей действительности;  

➢ использование основных интеллектуальных операций: формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей, в том числе поиск аналогов;  

➢ познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

➢ генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации;  

➢ определение целей и задач деятельности, выбор средств реализации цели и применения их 

на практике;  

➢ использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата;  

➢ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

➢ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

➢ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

➢ владение языковыми средствами (включая язык 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 углубленном 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 10-11 классы, углубленный уровень, составитель: О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков - М.: Просвещение, 2021. 

        Программа рассчитана: в 11 классе на 170 часов (5 часов в неделю). 

 

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

уровень 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия 10-11 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 углубленном уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

 

— раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

— иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

— устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе;  

— анализировать состав, строение и свойства 

веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и 

оснований;  

— устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества, его составом и 

− формулировать цель исследования, 

выдвигать и экспериментально 

проверять гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, о способности 

веществ вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

химических реакций; 

− самостоятельно планировать и 

проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

− интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-

химических методов; 

− описывать состояние электрона в 

атоме на основе современных 

квантово-механических представлений 

о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа 



строением; 

 — применять правила международной 

систематической номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их 

составу и строению;  

— составлять молекулярные и структурные 

формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, 

водородной с целью определения химической 

активности веществ;  

— характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ, 

устанавливать зависимость физических свойств 

от типа кристаллической решетки;  

— характеризовать закономерности изменения 

химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 

 — приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических 

веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости 

от условий её проведения и прогнозировать 

протекание химической реакции на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

 — устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

— устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 — устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и 

строения; 

 — подбирать реагенты и условия реакций, 

определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 —определять характер среды в результате 

гидролиза неорганических и органических 

веществ, приводить примеры гидролиза веществ 

веществ;  

− характеризовать роль 

азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных 

веществ;  

− прогнозировать возможность 

протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных 

процессов 



в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности;  

—приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ в 

промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ разных классов в 

соответствии с правилами и приёмами 

безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; — на основе 

химических формул и уравнений реакций 

проводить расчёт: молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; 

массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; теплового эффекта реакции; 

объёмных отношений газов при химических 

реакциях; массы (объёма, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества;  

— использовать методы научного познания: 

анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания 

органических веществ;  

— применять правила безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

 — осуществлять поиск химической информации 

по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 — критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию в средствах массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции;  

— устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических 

знаний;  



— представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективные направления развития 

химических технологий, в том числе технологий 

создания современных материалов с различными 

свойствами, знать возобновляемые источники 

сырья и способы утилизации промышленных и 

бытовых отходов 

 

II. Содержание курса 11 класса.  Углубленный уровень   

Содержание углублённого курса химии в средней школе строится на основе изучения состава 

и строения веществ; зависимости свойств веществ от их строения; практического значения 

свойств веществ, а также способов лабораторного и промышленного получения важнейших 

веществ; изучения закономерностей химических процессов и путей управления ими. Основные 

содержательные линии рабочей программы:  

• «Вещество» — система знаний о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении;  

• «Химическая реакция» — система знаний об условиях протекания химических процессов и 

способах управления ими;  

• «Применение веществ» — система знаний о практическом применении веществ на основе их 

свойств и их значения в быту и на производстве;  

• «Получение веществ» — система знаний о химических производственных процессах;  

• «Язык химии» — система знаний о номенклатуре неорганических и органических соединений, 

химическая терминология, знание химической символики (знаков, формул, уравнений);  

• «Количественные отношения» — система расчётных умений и навыков для характеристики 

взаимосвязи качественной и количественной сторон химических объектов (веществ, материалов 

и процессов);  

• «Теория и практика» — взаимосвязь теоретических знаний и химического эксперимента как 

критерия истинности и источника познания. 

 

Содержание учебного предмета 

«Химия» 11 класс (170 ч) 

 Углубленный уровень   

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (15 ч)  

Строение атома. Сложное строение атома. Доказательства этого: катодные и рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Открытие элементарных частиц: электрона и нуклонов (протонов 

и нейтронов). Модели Томсона, Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Строение атома в свете 

квантово-механических представлений. Нуклоны (протоны и нейтроны), нуклиды. Понятие об 

изобарах и изотопах. Ядерные реакции и их уравнения. Корпускулярно-волновой дуализм 

электрона. Понятие электронной орбитали и электронного облака, s-, p-, d- и f-орбитали. 

Квантовые числа. Строение электронной оболочки атома. Порядок заполнения электронами 

атомных орбиталей в соответствии с принципом минимума энергии, запретом Паули, правилом 

Хунда, правилом Клечковского. Электронные формулы атомов и ионов. Периодический закон 

Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия: работы предшественников, решения международного 

съезда химиков в г.  Карлсруэ, личностные качества Д. И.  Менделеева. Открытие 

периодического закона. Менделеевская формулировка периодического закона. Взаимосвязь 

периодического закона и теории строения атома. Современная формулировка периодического 

закона. Взаимосвязь периодического закона и периодической системы. Периодическая система 

и строение атома. Физический смысл символики периодической системы. Изменение свойств 

элементов в периодах и группах как функция строения их атомов. Понятия «энергия ионизации» 

и «сродство к электрону». Периодичность изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах как функция строения электронных оболочек атомов. Значение 

периодического закона и периодической системы.  

 



Тема 2. Химическая связь и строение вещества (14 ч)  

Химическая связь. Понятие о химической связи. Основные характеристики химической связи: 

энергия, длина, дипольный момент. Ионная химическая связь и ионные кристаллические 

решётки. Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Возбуждённое состояние атома. Понятие о ковалентной связи. Обменный механизм образования 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Направленность ковалентной связи, её кратность, 

σ- и π- связи. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Типы 

кристаллических решёток у соединений с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки. Природа 

химической связи в металлах и сплавах. Общие физические свойства металлов: тепло- и 

электропроводность, пластичность, металлический блеск, магнитные свойства. Металлическая 

кристаллическая решётка и её особенности. Комплексные соединения. Комплексообразование и 

комплексные соединения. Строение комплексных соединений: комплексообразователь и 

координационное число, лиганды, внутренняя и внешняя сферы. Классификация комплексов: 

хелаты, катионные, анионные и нейтральные, аквакомплексы, аммиакаты, карбонилы металлов. 

Номенклатура комплексных соединений и их свойства. Диссоциация комплексных соединений. 

Значение комплексных соединений и их роль в природе. Агрегатные состояния веществ и 

фазовые переходы. Газы и газовые законы (Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака). Уравнение 

Менделеева—Клапейрона для идеального газа. Жидкости. Текучесть, испарение, 

кристаллизация. Твёрдые вещества. Плавление. Фазовые переходы. Сублимация и 

десублимация. Жидкие кристаллы. Плазма. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 

связь и её разновидности: межмолекулярная и внутримолекулярная. Физические свойства 

веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур 

белков и нуклеиновых кислот. Вандервааль - сово взаимодействие и его типы: ориентационное, 

индукционное и дисперсионное.  

Практическая работа 1. Получение комплексных органических и неорганических соединений, 

исследование их свойств.  

 

Тема 3. Дисперсные системы и растворы (12 ч)  

Дисперсные системы. Химические вещества и смеси. Химическая система. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Дисперсная система: дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

Классификация дисперсных систем. Аэрозоли. Пропелленты. Эмульсии и эмульгаторы. 

Суспензии. Седиментация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Получение коллоидных 

растворов дисперсионным, конденсационным и химическим способами. Золи и коагуляция. Гели 

и синерезис. Значение коллоидных систем. Растворы. Растворы как гомогенные системы и их 

типы: молекулярные, молекулярно-ионные, ионные. Способы выражения концентрации 

растворов: объёмная, массовая и мольная доли растворённого вещества. Молярная концентрация 

растворов. Демонстрации. Образцы дисперсных систем и их характерные признаки. Образцы 

(коллекции) бытовых и промышленных аэрозолей, эмульсий и суспензий. Прохождение луча 

света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). Зависимость растворимости в 

воде твёрдых, жидких и газообразных веществ от температуры. Получение пересыщенного 

раствора тиосульфата натрия и его мгновенная кристаллизация.  

Практическая работа 2. Приготовление растворов различной концентрации.  

Практическая работа 3. Определение концентрации кислоты титрованием.  

 

Тема 4. Химические реакции (14 ч)  

Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. Термодинамическая система. 

Открытая, закрытая, изолированная системы. Внутренняя энергия системы. Энтальпия, или 

теплосодержание системы. Первое начало термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. 

Термохимическое уравнение. Энтальпия. Стандартная энтальпия. Расчёт энтальпии реакции. 

Закон Гесса и следствия из него. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Свободная 

энергия Гиббса. Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Энергия активации 

и активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение и константа 

скорости химической реакции. Порядок реакции. Факторы, влияющие на скорость гомогенной 

реакции: природа и концентрация реагирующих веществ, температура. Температурный 



коэффициент. Уравнение С.  Аррениуса. Факторы, влияющие на скорость гетерогенной реакции: 

концентрация реагирующих веществ и площадь их соприкосновения. Основные понятия 

каталитической химии: катализаторы и катализ, гомогенный и гетерогенный катализ, промоторы, 

каталитические яды и ингибиторы. Механизм действия катализаторов. Основные типы катализа: 

кислотно-основной, окислительно-восстановительный, металлокомплексный и катализ 

металлами, ферментативный. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Химическое равновесие. Понятие об обратимых химических процессах. Химическое равновесие, 

константа равновесия. Смещение химического равновесия при изменении концентрации 

веществ, давления и температуры. Демонстрации. Экзотермические процессы на примере 

растворения серной кислоты в воде. Эндотермические процессы на примере растворения солей 

аммония. Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, 

температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности 

соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками 

алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, 

горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с 

уротропином и без него. Наблюдение смещения химического равновесия в системах 2NO2 N2O4 

FeCl3 + 3KSCN Fe(SCN)3 + 3KCl  

Практическая работа 4. Изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции.  

 

Тема 5. Химические реакции в растворах (21 ч)  

Свойства растворов электролитов. Вода —слабый электролит. Катион гидроксония. Ионное 

произведение воды. Нейтральная, кислотная и щелочная среда. Понятие рН. Водородный 

показатель. Индикаторы. Роль рН среды в природе и жизни человека. Ионные реакции и условия 

их протекания. Ранние представления о кислотах и основаниях. Кислоты и основания с позиции 

теории электролитической диссоциации. Теория кислот и оснований Брёнстеда—Лоури. 

Сопряжённые кислоты и основания. Амфолиты. Классификация кислот и способы их получения. 

Общие химические свойства органических и неорганических кислот: реакции с металлами, 

с оксидами и гидроксидами металлов, с солями, со спиртами. Окислительные свойства 

концентрированной серной и азотной кислот. Классификация оснований и способы их 

получения. Общие химические свойства щелочей: реакции с кислотами, кислотными и 

амфотерными оксидами, солями, некоторыми металлами и неметаллами, с органическими 

веществами (галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами). Химические свойства 

нерастворимых оснований: реакции с кислотами, реакции разложения и комплексообразования. 

Химические свойства бескислородных оснований (аммиак и амины): взаимодействие с водой и 

кислотами. Классификация солей органических и неорганических кислот. Основные способы 

получения солей. Химические свойства солей: разложение при нагревании, взаимодействие с 

кислотами, щелочами и другими солями. Жёсткость воды и способы её устранения. Гидролиз. 

Понятие «гидролиз». Гидролиз солей и его классификация: обратимый и необратимый, по аниону 

и по катиону, ступенчатый. Усиление и подавление обратимого гидролиза. Необратимый 

гидролиз бинарных соединений.  

Практическая работа 5. Исследование свойств минеральных и органических кислот. 

Практическая работа 6. Получение солей различными способами и исследование их свойств. 

Практическая работа 7. Гидролиз органических и неорганических соединений.  

 

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы (13 ч)  

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Методы ионно-электронного баланса (метод полуреакций). 

Окислительно-восстановительные потенциалы. Электролиз. Понятие электролиза как 

окислительно-восстановительного процесса на электродах. Электролиз расплавов электролитов. 

Электролиз растворов электролитов с инертными электродами. Электролиз растворов 

электролитов с активным анодом. Практическое значение электролиза: электрохимическое 

получение веществ, электрохимическая очистка (рафинирование) металлов, гальванотехника, 

гальванопластика, гальванизация. Химические источники тока. Гальванические элементы. 



Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Современные 

химические источники тока. Коррозия металлов и способы защиты от неё. Понятие «коррозия». 

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии: применение 

легированных сплавов, нанесение защитных покрытий, изменение состава или свойств 

коррозионной среды, электрохимические методы защиты.  

 

Тема 7. Неметаллы (40 ч)  

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе химических элементов: в 

IA- и VIIА-группах. Изотопы водорода. Нахождение водорода в природе, строение молекулы, 

физические свойства. Химические свойства водорода: восстановительные (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и оксидами металлов, гидрирование органических 

веществ) и окислительные (с металлами IA- и IIА-групп). Получение водорода: в лаборатории 

(взаимодействие кислот с металлами) и в промышленности (конверсия). Применение водорода. 

Галогены. Элементы VIIА-группы — галогены: строение атомов и молекул, галогены — простые 

вещества, сравнительная характеристика соединений галогенов. Галогены в природе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств в VIIА-группе: взаимодействие 

галогенов с металлами и неметаллами, со сложными неорганическими и органическими 

веществами. Получение и применение галогенов. Галогеноводороды. Строение и физические 

свойства галогеноводородов. Химические свойства галогеноводородных кислот: кислотные 

свойства, восстановительные свойства, взаимодействие с органическими веществами. 

Получение галогеноводородов. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Кислородные соединения хлора. Оксиды хлора. Кислородсодержащие кислоты хлора. Соли 

кислородсодержащих кислот хлора. Получение и применение важнейших кислородных 

соединений хлора. Кислород. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: 

нахождение в природе, получение (лабораторные и промышленные способы), физические 

свойства. Химические свойства кислорода: окислительные (взаимодействие с органическими и 

неорганическими веществами) и восстановительные (взаимодействие с фтором). Области 

применения кислорода. Озон: нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Получение и применение озона. Роль озона в живой природе. Строение молекулы пероксида 

водорода, его физические и химические свойства (окислительные и восстановительные). 

Получение и применение пероксида водорода. Сера. Нахождение серы в природе. Валентные 

возможности атомов серы. Аллотропия серы. Физические свойства ромбической серы. 

Химические свойства серы: окислительные (реакции с металлами, водородом и менее 

электроотрицательными неметаллами) и восстановительные (реакции с кислородом, кислотами-

окислителями), реакции диспропорционирования (со щелочами). Получение серы и области её 

применения. Сероводород. Строение молекулы, свойства, физиологическое воздействие 

сероводорода. Сероводород как восстановитель, его получение и применение. Сульфиды и их 

химические свойства. Распознавание сульфид-ионов. Сернистый газ. Физические свойства, 

получение и применение сернистого газа. Химические свойства оксида серы (IV): 

восстановительные (реакции с кислородом, бромной водой, перманганатом калия, 

сероводородом). Взаимодействие со щелочами. Сернистая кислота и её соли. Серный ангидрид. 

Физические свойства, получение и применение серного ангидрида. Химические свойства оксида 

серы (VI) как окислителя и типичного кислотного оксида. Серная кислота: строение и физические 

свойства. Химические свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты 

(окислительные и обменные). Получение серной кислоты в промышленности. Области 

применения серной кислоты. Сульфаты, в том числе купоросы. Гидросульфаты. Физические 

и химические свойства солей серной кислоты. Распознавание сульфат-анионов. Азот. Общая 

характеристика элементов VА-группы. Азот: нахождение в природе, строение атома, физические 

свойства. Окислительные и восстановительные свойства азота. Получение и применение азота. 

Строение молекулы аммиака, его физические свойства. Образование межмолекулярной 

водородной связи. Химические свойства аммиака как восстановителя. Основные свойства 

аммиака как донора электронов. Комплексообразование с участием аммиака. Взаимодействие 

аммиака с органическими веществами и углекислым газом. Получение и применение аммиака. 

Соли аммония: строение молекул, физические и химические свойства, применение. 

Солеобразующие (N2O3, NO2, N2O5) и несолеобразующие (N2O, NO) оксиды азота, их строение, 



физические и химические свойства. Азотистая кислота и её окислительно-восстановительная 

двойственность. Соли азотистой кислоты —нитриты. Строение молекулы и физические свойства 

азотной кислоты. Химические свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты в 

реакциях с простыми (металлами и неметаллами) и сложными (органическими и 

неорганическими) веществами. Промышленное и лабораторное получение азотной кислоты, её 

применение. Нитраты (в том числе селитры), их физические и химические свойства. Термическое 

разложение нитратов. Применение нитратов. Фосфор. Строение атома, аллотропия фосфора. 

Физические свойства и взаимные переходы аллотропных модификаций фосфора. Химические 

свойства фосфора: окислительные (реакции с металлами), восстановительные (реакции с более 

электроотрицательными неметаллами, кислотами окислителями, бертолетовой солью). 

Диспропорционирование фосфора (реакции со щелочами). Нахождение в природе и получение 

фосфора. Строение и свойства фосфина. Оксиды фосфора (III) и (V). Фосфорные кислоты, их 

физические и химические свойства. Получение и применение фосфорной (ортофосфорной) 

кислоты. Её соли и их применение. Углерод. Углерод — элемент IVА-группы. Аллотропные 

модификации углерода, их получение и свойства. Сравнение свойств алмаза и графита. 

Химические свойства углерода: восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, серой, 

азотом, водой, оксидом меди (ІІ), кислотами-окислителями) и окислительные (реакции с 

металлами, водородом и менее электроотрицательными неметаллами). Углерод в природе. Оксид 

углерода (II): строение молекулы, свойства, получение и применение. Оксид углерода (IV): 

строение молекулы, свойства, получение и применение. Угольная кислота и её cоли: карбонаты 

и гидрокарбонаты. Кремний. Нахождение в природе, получение и применение кремния. 

Физические и химические свойства кристаллического кремния: восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей, плавиковой кислотой) и окислительные (реакции 

с металлами). Свойства оксида кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. Силикатная 

промышленность.  

Практическая работа 8. Получение оксидов неметаллов и исследование их свойств.  

Практическая работа 9. Получение газов и исследование их свойств.  

 

Тема 8. Металлы (33 ч)  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атомов щелочных металлов, закономерности изменения их 

физических и химических свойств в зависимости от атомного номера (изменение плотности, 

температур плавления и кипения, взаимодействие с водой). Единичные, особенные и общие 

свойства щелочных металлов в реакциях с кислородом и другими неметаллами, жидким 

аммиаком, органическими и неорганическими кислотами. Нахождение щелочных металлов в 

природе, их получение и применение. Получение и свойства оксидов щелочных металлов. 

Щёлочи, их свойства и применение. Соли щелочных металлов, их представители и значение. 

Металлы IБ-группы: медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. Физические и химические 

свойства металлов, их получение и применение. Нахождение меди и серебра в природе. Свойства 

и применение важнейших соединений: оксидов меди (I) и (II), оксида серебра (I), солей меди (II) 

(хлорид и сульфат), солей серебра (I) (фторид, нитрат, хромат, ацетат). Бериллий, магний и 

щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атомов металлов IIА-группы. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их важнейших соединений 

(оксидов, гидроксидов и солей). Временная и постоянная жёсткость воды, способы её 

устранения. Иониты. Цинк. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства цинка. Нахождение в природе, получение и 

применение цинка. Оксид, гидроксид и соли цинка: их свойства и применение. Алюминий. 

Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические 

и химические свойства алюминия. Нахождение в природе, получение и применение алюминия. 

Оксид, гидроксид и соли алюминия, в которых алюминий находится в виде катиона, и 

алюминаты. Свойства и применение неорганических соединений алюминия. Органические 

соединения алюминия. Хром. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства хрома. Нахождение в 

природе, получение и применение хрома. Свойства, получение и применение важнейших 



соединения хрома: оксидов и гидроксидов, дихроматов и хроматов щелочных металлов. 

Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени его окисления. 

Хроматы и дихроматы, их взаимные переходы и окислительные свойства. Марганец. Положение 

в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и 

химические свойства марганца. Нахождение в природе, получение и применение марганца. 

Получение, свойства и применение важнейших соединений марганца: оксидов, гидроксидов, 

солей с различной степенью окисления марганца. Соли марганца (VII), зависимость их 

окислительных свойств от среды раствора. Железо. Положение в периодической системе 

элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства железа. 

Нахождение в природе, получение (чугун, сталь) и применение железа. Получение, свойства и 

применение важнейших соединений железа (II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей. 

Комплексные соединения железа.  

Практическая работа 10. Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

металлов и исследование их свойств».  

Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач по темам 

 

 Тема 9. Обобщение знаний по курсу 11 класса (8 часов) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Тематический 

блок с указанием 

количества часов 

на его освоение 

Основные виды деятельности учащихся Планируемые результаты 

Личностные  Метапредметные  предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

1 Строение 

атома. 

Периодическ

ий закон и 

периодическа

я система 

химических 

элементов Д. 

И. 

Менделеева 

(15 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. 
 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применении 

основных методов 

познания 

(системно-

информационный 

анализ, 

моделирование) 

для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности; 

1.  

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. 

2 Тема 2. 

Химическа

я связь и 

Знакомятся с классификацией типов 

химической связи и 

характеристикой каждого из них 

в ценностно-

ориентационной 

сфере — чувство 

Использование 

основных 

интеллектуальных 

 Выдвигать и 

проверять 

экспериментально 



строение 

вещества 

(14 часов) 

 

Тема 3. 

Дисперсны

е системы и 

растворы 

(12 часов) 

 

  

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 коллоидные 

растворы. Знакомятся с эффектом 

Тиндаля 

Осваивают закон Периодической 

системы, способы разделения 

смесей. Вычисляют массовую и 

объемную долю компонента в смеси 

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. 
 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов; 

2.  

гипотезы о 

химических 

свойствах веществ 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; 

 



Знают 

понятия вещество, химический 

элемент, атом, молекула, электроо

трицательность, валентность, сте

пень 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  

(48 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. 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 

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 

Умение 

генерировать идеи 

и определять 

средства, 

необходимые для 

их реализации; 

умение 

определять цели и 

задачи 

деятельности, 

выбирать: 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике; 

 

Использовать при 

характеристике превращений 

веществ понятия «раствор», 

«электролитическая 

диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные элек-

тролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», 

«основания», «соли», «ионные 

реакции», «несолеобразующие 

оксиды», «солеобразующие 

оксиды», «основные оксиды», 

«кислотные оксиды», «средние 

соли», «кислые соли», 

«основные соли», 

«генетический ряд», 

«окислительно-

восстановительные реакции», 

«окислитель», 

«восстановитель», 

составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным 

ионным уравнениям; 

прогнозировать 

способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих 

в его состав; 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений 

неорганических 



Знакомятся с 

понятиями электролиты и неэлектр

олиты, 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, восстанови

тель, окисление, восстановление. 

Знают отличия ОВР от реакций 

ионного обмена. Составляют 

уравнения ОВР методом 

электронного баланса 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 
 

«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; 

• составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

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 



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 Неметаллы и 

металлы 

 (73 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; 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

химической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 

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 

Проводят рефлексию собственных 

достижений в познании свойств 

основных классов неорганических 

в трудовой сфере — 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории; 

в познавательной 

{когнитивной, 

интеллектуальной) 

сфере — умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 
 

представления 

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. 

 



веществ и химических реакций. 

Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраивают 

пути достижения желаемого уровня 

успешности. Подводят итоги 

проделанной работы за два года 

обучения курса химии. Проводят 

качественную подготовку к ЕГЭ 
 

5 Химия и 

общество. 

Повторение 

курса химии 

(34 часа) 

Проводят рефлексию собственных достижений в познании химии. Анализируют результаты контрольной работы и выстраивают пути 

достижения желаемого уровня успешности. Подводят итоги проделанной работы за два года обучения курса химии. Проводят 

качественную подготовку к ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УМК 

1. Общая химия. 11 класс. Углубленный уровень: 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. Углубленный уровень: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков — М.: 

Просвещение, 2021. 
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