
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Предмет Химия 

Класс 11 

Стандарт ФГОС ООО 

Количество часов в 

неделю 

1 

Количество часов 

за год 

34 

Уровень Базовый 

Срок реализации 1 год 

Краткое 

содержание 

Введение (1ч) 

Тема №1«Строение вещества» (9ч) 

Тема №2 «Химические реакции» (11 +1ч 

практикум) 

Тема № 3«Вещества и их свойства» (8+1ч 

практикум) 

Тема №4 «Химия и современное общество» (2 

часа) 

Повторение и обобщение 1 час 

В том числе ВПМ «Химия плюс» - 14 часов. 

Учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., 

Химия. 11 класс; учебник для 

общеобразовательных организаций-М., 

«Просвещение», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 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. 

  



Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

 формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 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; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

на базовом уровне  

1) в познавательной сфере —  

 а) давать определения изученным понятиям; 

 б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 
химические реакции; 

 г) классифицировать изученные объекты и явления; 

 д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 ж) структурировать изученный материал; 

 з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 
конфигураций атомов; 

 к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере —  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере —  

 проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры —  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 

        В результате изучения базового курса химии выпускник освоит содержание, которое 

способствует формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. Он 

овладеет системой химических знаний – понятиями, законами, теориями и языком науки как 

компонентами естественнонаучной картины мира. Это позволит ему выработать понимание 

общественной потребности развития химии как науки, отношение к химии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

      Усвоение содержания базового курса химии обеспечит выпускнику возможность овладеть 

обобщенными способами действий с учебным материалом, которые позволяют успешно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. Сформированность обобщенных способов действий, наряду с 

овладением опорной системой знаний и умений, позволит учащимся быть компетентными в той 

или иной сфере культуры, каждая из которых предполагает особые способы действий 

относительно специфического содержания.  



В процессе изучения химии у ученика будутсформированы познавательные ценностные 

ориентации: ценности научного знания, его практической значимости и достоверности; 

ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

В результате развития познавательных ценностных ориентаций при изучении базового 

курса химии у выпускника будут сформированы: уважительное отношение к созидательной, 

творческой деятельности; понимание необходимости здорового образа жизни; потребность в 

безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни, 

необходимость сохранять и защищать природу. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий при изучении базового 

курса позволит ученику научиться: планировать свои действия с учетом поставленной задачи и 

условиями ее реализации; оценивать правильность выполнения действия и осуществлять 

контроль результатов усвоения учебного материала; вносить необходимые коррективы в 

учебную деятельность на основе анализа и оценки допущенных ошибок; самостоятельно 

определять ориентиры учебных действий при изучении нового материала. 

Коммуникативные ценностные ориентации, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь, будут способствовать развитию потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, правильно использовать химическую 

терминологию и символику. 

В результате изучения базового курса химии выпускник средней школы получит 

возможность научиться: 

 совершенствовать и развивать умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 применять основные интеллектуальные операции такие как, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей и др. для изучения свойств веществ и химических реакций;  

 использовать различные источники для получения химической информации; 

  самостоятельно планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность;  

 устанавливать последовательность действий при решении учебной задачи; 

  осваивать ключевые компетентности, которые имеют универсальное значение для 
различных видов деятельности, в их числе: обобщенные способы решения задач, 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ: 

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, 

тестовых и  контрольных работ. К основным формам контроля, используемые мною, 

являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые 

контролирующие задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по 

индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка рефератов и 

докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала  



Кроме выше перечисленных основных форм контроля  будут осуществляться небольшие 

текущие тестовые работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

 1. Оценка устного ответа. 

  Отметка «5» : 

 -  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 -  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; 

 -  ответ самостоятельный. 

  Ответ «4» ; 

 -  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 -  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «З» : 

 -  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 

  Отметка «2» : 

 -  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

   

 2. Оценка экспериментальных умений. 

  - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 
за работу. Отметка «5»: 

 -  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 -  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 

 -  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 
места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

  Отметка «4» : 

 -  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

  Отметка «3»: 

 -  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая 

исправляется по требованию учителя. 

  Отметка «2»: 

 -  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  
в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

 -  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

  

 3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

  Отметка «5»: 

 -   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

  Отметка «4»: 

 -   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

  Отметка «3»: 



 - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

  Отметка «2»: 

 - имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 -  отсутствие ответа на задание. 

  

 4.  Оценка письменных контрольных работ.  

  Отметка «5»: 

 -  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

  Отметка «4»: 

 - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

  Отметка «3»: 

 -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 
при этом две-три несущественные. 

  Отметка «2»: 

 -  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 

 -  работа не выполнена. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. 

  

 5.Оценка тестовых работ. 

  Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка - оценка «4»; 

 • две ошибки — оценка «З»; 

 • три ошибки — оценка «2».  

 Для теста из 30 вопросов:  

 • 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

 • 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

 • 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

 • меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

                                             Оценка за диктант, тест. 

 Отметка «5»: Правильных ответов от 95% до 100% 

 Отметка «4»: Правильных ответов от 75% до 94% 

 Отметка «3»: Правильных ответов от 55% до 74% 

 Отметка «2»: Правильных ответов меньше 54% 

  

 6. Оценка реферата. 

 Реферат оценивается по следующим критериям: 

 • соблюдение требований к его оформлению; 

 • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 

 • умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 • способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Введение (1ч) 

Тема №1«Строение вещества» (9 часов) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и 

нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило 

Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 



Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атома. Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка 

понятия «химический элемент». Вторая формулировка периодического закона. Периодическая 

система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка 

периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей: ионная связь как 

предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные 

виды связи в одном веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.sр
3
-гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-

гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры органические и неорганические. 

Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и 

гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. Демонстрации. Модели 

кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели молекул различной 

геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров 

структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. 

Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. 

Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. 

Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров. 

Тема №2 «Химические реакции» (11 +1ч практикум) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- 

и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 



инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Энтропия. 

Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация 

(основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; 

механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. 

Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип ЛеШателье. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. 

Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов 

реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней 

скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы 
равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций 

веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели 

н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 

этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; 

реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в 

кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 

разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере 

реакций соединения (обесцвечивание йодной воды и раствора перманганата калия этиленом, 

гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при 

разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель 

«кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
-
 ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, 

реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; 

муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение 

их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз 

карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 

Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 

желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции» 

Тема № 3«Вещества и их свойства» (8+1ч практикум) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 



гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные 

эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение 

их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и 

его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями 

(азотной и серной кислотами и др.). 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности 

свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и 

муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство 

мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 

3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 



Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной 

и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 

купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и 

свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. 

Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. 

Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 

Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; в) натрия с 

иодом; е) обесцвечивание йодной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и 

уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом 

и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 

Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Сu → СuО 

→ CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, 

фосфорной, серной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. 

Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с 

солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). 

Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

 

Тема №4 «Химия и современное общество» (2ч) 
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы.Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология 

и генная инженерия. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры 

Демонстрации. Модели производства метанола и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств 

гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. 

 

Повторение (1 ч) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал, в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых, для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 



здоровье, человек)  

ЦЕЛЬ воспитания -личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трём уровням образования: 

В воспитании детей юношеского возраста, приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребёнку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее чувствовать себя, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудной жизненной ситуации, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание 

Введение (1ч) 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Введение в общую химию 

1 Повт. Строение атома, 

8 класс 

Тема №1«Строение вещества» (9ч) 

2.(1) Основные сведения о строении атома.  1 §1, №1-4 

3.(2) Периодического закона химических 

элементов Д.И. Менделеева и теории 

1 §2, 4-6 



химического строении атома. 

4.(3) Философские основы общности 

Периодического закона и теории 

химического строения.  Входная КР 

1 §3, 1-3 

 

5.(4) Ионная связь и ионные кристаллические 

решетки. 

1 §4, №5 

6.(5) Ковалентная химическая связь. Атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. 

1 §5, №6 

7.(6) Металлическая химическая связь. 1 §6, №5 

8.(7) Водороднаяхимическая связь. 1 §7 

9.(8) Полимеры. Модуль: Решения глобальных 

экологических проблем современности. 

 

1 §8, №8 

10(9) Дисперсные системы. 1 §9, №5-6 

 

Тема №2 «Химические реакции» (11 +1ч практикум) 

11-12 

(1-2) 

Классификация химических реакций  2 §10, №1-7 

13(3) Скорость химических реакций. Модуль: 

Решения глобальных экологических проблем 

современности. 

 

1 §11,№3 

14(4) Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения. Модуль: Решения глобальных 

экологических проблем современности. 

1 §12, №1-3 

15-16 

(5-6) 

Гидролиз. Модуль: Решения глобальных 

экологических проблем современности. 

 

2 §13, №3-5 

17 (7) Окислительно-восстановительные реакции. 

Модуль: Задачи на вывод химических 

формул. 

 

1 §14, №4-5 

18-19 

(8-9) 

Электролиз расплавов и растворов. 

Практическое применение электролиза. 

Модуль: Задачи на вывод химических 

формул. 

2 §15, №6-7 

20 (10) Практическая работа №1 Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химические реакции» 

1 ТХБ Отчет 

21 (11) Повторение и обобщение. Модуль: Задачи на 

вывод химических формул 

1 Повт. §§1-15 

22 (12) Контрольная работа №1 по теме «строение 

вещества. Химические реакции». 

Административная КР 

  

 

Тема № 3«Вещества и их свойства» (8+1ч практикум) 

23 (1) Металлы. Модуль: Решения глобальных 

экологических проблем современности. 

1 §16 №14 

24 (2) Неметаллы. Благородные газы. 1 §17, №4-5 

25(3) Кислоты неорганические и органические. 

Модуль: Решения глобальных экологических 

проблем современности. 

1 §18, №5 

26(4) Основания неорганические и органические. 

Модуль: Задачи на вывод химических 

формул 

 

1 §19, №7 



27 (5) Амфотерные органические и неорганические 

соединения. Модуль: Решения глобальных 

экологических проблем современности. 

1 §20, №4 

28 (6) Соли. Модуль: Решения глобальных 

экологических проблем современности. 

1 §21, №7 

29(7) Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Вещества 

и их свойства». 

1 ТХБ Отчет 

30(8) Повторение и обобщение. Модуль: Задачи на 

вывод химических формул 

1 §§ 16-21 

31(9) Контрольная работа №2 по теме «Вещества и 

их свойства». Административная КР 

1 Повторить основные 

вопросы курса химии 

11 класса 

Тема №4 «Химия и современное общество» (2 часа) 

32(1) Химическая технология(семинар). Модуль: 

Решения глобальных экологических проблем 

современности. 

1 §22, сообщение 

33(2) Химическая грамотность как компонент 

общей культуры (семинар) 

1 §23, №1-5 

34 Повторение и обобщение курса. 

Подведение итогов. 

1  

 


