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Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии  для 11 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г №413 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (про-

токол от 28.06.2016 г. №2/16-з) 

4. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12. 

5. Учебного плана на 2022-2023 учебный год МБОУ СОШ №12 

6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов в МБОУ СОШ №12  

7.     Авторская программа «Химия. Углубленный уровень. 10-11классы: рабочая программа к 

линии УМК В. В. Лунина:  учебно-методическое  пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Еремина, М.: Дрофа, 2017  

 

           Для реализации программы используются учебники: 

- Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. Углубленный уровень.  11 

класс. М.: Дрофа, 2020   

  

Программа предназначена обучающимся 11 классов общеобразовательных организаций, вы-

бравшим изучение химии на углубленном уровне. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  

Одной из важнейших задач является подготовка учащихся к осознанному и ответствен-

ному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны научиться самостоя-

тельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Цели изучения химии в средней школе:  

- формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химиче-

ского знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности.  

- формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 - формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современ-

ной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 

этого химические знания.  

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопас-

ного обращения с веществами в повседневной жизни).  

 Основными задачами являются:  

-  изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения; -  получе-

ние веществ с заданными свойствами;  



- исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии.  

  

            Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

- «вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химиче-

ских свойствах, биологическом действии;  

- «химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 - «применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 - «язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описыва-

ются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

родного или русского языка на язык химии и обратно.  

                В результате изучения учебного предмета выпускник средней школы освоит содер-

жание, способствующее формированию познавательной, нравственной и эстетической куль-

туры. Учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и 

языком науки как компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему 

сформировать на основе системы полученных знаний научное мировоззрение как фундамент 

ценностного, нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей жизни и здоро-

вью, осознать роль химической науки в познании и преобразовании окружающего мира, вы-

работать отношение к химии как возможной области будущей собственной практической де-

ятельности.  

               Усвоение содержания учебного предмета обеспечит выпускнику возможность совер-

шенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять собственной позна-

вательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные способности; применять основ-

ные интеллектуальные операции, такие как формулирование гипотез, анализ и синтез, сравне-

ние, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей для изучения 

свойств веществ и химических реакций; использовать различные источники для получения 

химической информации; самостоятельно планировать и организовывать учебнопознаватель-

ную деятельность; развивать исследовательские, коммуникативные и информационные уме-

ния.  

              В учебном плане школы учебный предмет «Химия» включен в раздел «Естественные 

науки». Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на углуб-

ленном уровне для 11 класса рассчитана на один год  5 часов в неделю ( 175 часов за один год 

обучения). 

 

 

11 класс (5 часов в неделю, всего 175 часов) 
Тема 1. Неметаллы (50 ч) 

К л а с с и фик а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы металлы и неметаллы и 

их положение в Периодической системе. 

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметал-

лами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положе-

нием в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 

Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с 



металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислород-

ные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особен-

ности химии брома и иода. Качественная реакция на йод. Галогеново- 

дороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. 

Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение 

свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода 

— сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восста- 

новитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства 

серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Суль-

фиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кис-

лота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавлен-

ной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неме-

таллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кис-

лоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов амми-

ака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. 

Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление ок-

сида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нит-

риты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические свой-

ства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Термиче-

ская устойчивость нитратов. 

Ф о сфо р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора 

(реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щело-

чами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафос-

форная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфор-

ной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фос-

фора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нано-

трубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гид-

ролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные 

материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь 

и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез фор-

миатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых 

карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щело-

чей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. 

Силан — водородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с бром-

ной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. 



Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. 

Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной 

кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора 

аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) и его окис-

ление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 

18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного 

газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со свой-

ствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. Свой-

ства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов перок-

сидом водорода в кислой среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение 

свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. Качественная реакция на фос-

фат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Ис-

пытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных си-

ликатов. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы подгруппы 

азота» 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Общие свойства металлов (4ч) 

Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. 

Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных спла-

вов. Получение и применение металлов. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 

 

Тема 3. Металлы главных подгрупп (18 ч) 

Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия 

и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Маг-

ний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе эле-

ментов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 

к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со сла-

быми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алю-

миния. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Демонстрации. Коллекция «Алюминий».  Взаимодействие натрия с водой.  Окрашивание 

пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов.  Взаимодействие кальция с водой. 

Плавление алюминия.  Взаимодействие алюминия со щелочью. 

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. Свойства 



соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных метал-

лов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16.Жесткость 

воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами. 18. Амфотерные свойства гид-

роксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 

 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы главных подгрупп» 

 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп (28 ч) 

 Особенности строения атомов переходных металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 

хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства ок-

сида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хро-

матов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Ма р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как 

окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основ-

ных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида же-

леза(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с вос-

становителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 

ионы железа(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кисло-

родом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты 

меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации.  Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха.  Осаждение 

гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода.  Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов.  Разложение дихромата аммония.  15. Осаждение гидроксида железа(III) и окис-

ление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 

22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. 

Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и 

его соединений. 

Практическая работа №6. «Получение медного купороса. Получение железного купороса» 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 

подгрупп» 

Практическая работа № 8. «Получение соли Мора» 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 



 

Тема 5. Строение вещества (14ч) 

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный 

синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек ато-

мов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус 

атома. Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики 

(длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая 

связь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических 

решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 

связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций (27ч) 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и экзотермические 

реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. 

Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроиз-

вольности химической реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагиру-

ющих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии актива-

ции и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические ка-

тализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных 

кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, ак-

кумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. 

Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые яв-

ления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реак-

ции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объ-

ектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. 

Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продуктов.26. 

Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №9. 2Скорость химической реакции. Химическое равновесие.» 

 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 7. Химическая технология (10ч) 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и з в о д с т в о с е р н о 

й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства сер- 



ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3.Же-

лезная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 6. Химия в повседневной жизни (8ч) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. За-

прещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. Бытовая химия. Отбеливающие средства.  

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей.  

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами.  

Практическая работа № 10. «Крашение тканей» 

 

Тема 9. Химия на службе общества (4ч) 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строитель-

ных материалов в практической деятельности человека. 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсекти-

циды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. 

Керамика. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая кера-

мика. Понятие о керметах и материалах с высокой твердостью. 

Демонстрация. Коллекция средств защиты растений. 

Лабораторный опыт 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 

свойств. Керамические материалы. Цветные стекла. 

 

Тема 10. Химия в современной науке. (9ч) 

 

Особенности современной науки. Профессия химика 

Методология научного исследова- ния. Методы научного познания в химии. Субъект и объект 

научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза 

и ее эксперимен- тальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результа- тов. Ин-

дукция и дедукция. 

Экспериментальная проверка полученных теоретических выво- дов с целью распространения 

их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений как методы научного познания. Нанострукту- ры. Современные физико-

химиче- ские методы установления состава и структуры веществ 

Источники химической информа- ции. Поиск химической информа- ции по названиям, иден-

тификато- рам, структурным формулам. 

Работа с базами данных. Демонстрации. Примеры работы с химическими базами данных 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа



Учебно-тематический план 

11 класс (5 ч в неделю, всего 175 ч) 

 

Номер 

темы 
Тема Количество часов 

В том числе 

 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Неметаллы 50 4 1 

2 Общие свойства металлов 4 - - 

3 Металлы главных подгрупп 18 1 - 

4 Металлы побочных подгрупп 28 3 1 

5 Строение вещества 14   

6 Теоретическое описание химических реакций 27 1 1 

7 Химическая технология 10 - - 

8 Химия в повседневной жизни 8 1 - 

9 Химия на службе общества 4 - - 

10 Химия в современной науке 9 - 1 

 Резерв 3   

 ИТОГО: 175 10 4 



Требования к результатам освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы: 
  

к личностным результатам освоения основной образовательной программы:  

  

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: —  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; —  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 2)  

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре: —  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; —  готовность и спо-

собность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; —  экологическая культура, бережное отношение к род-

ной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состоя-

ние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправ-

ленной деятельности;  

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических от-

ношений: —  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; —  готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем;  потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  

  

к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы:  

  

   - регулятивные универсальные учебные действия:  

  

выпускник научится: 

 —  самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 —  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной ранее цели;  

—  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы;  

—  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

—  определять несколько путей достижения поставленной цели;  

—  выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходо-

вания ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

—  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута;  

—  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей.  

  



- познавательные универсальные учебные действия:  

  

выпускник научится:  

—  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

—  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

—  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

—  осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи;  

—  искать и находить обобщенные способы решения задач;  

—  приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого;  

—  анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

—  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

—  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

—  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять сов-

местной познавательной деятельностью и подчиняться).  

  

- 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);  

—  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презенту-

ющим и т. д.);  

—  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств;  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы;  

—  координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального);  

—  согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением;  

—  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

—  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений  

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 —  воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

—  точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

к предметным результатам освоения учебного предмета на углубленном уровне:  

  

10 класс выпускник  на углубленном уровне научится: 

 —  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  



— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основ-

ных химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, а также устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением;  

—  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 — составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как но-

сителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений;  

—  объяснять природу и способы образования химической связи: водородной с це-

лью определения химической активности веществ;  

—  характеризовать физические свойства органических веществ;  

—  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химиче-

ские свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объ-

яснения области применения;  

—  определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

—  устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

—  устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений задан-

ного состава и строения;  

—  подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих ре-

ализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических 

веществ;  

—  определять характер среды в результате гидролиза органических веществ и при-

водить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обмен-

ных процессах;  

— обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 —  выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органиче-

ских веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами 

и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудова-

нием;  

—  проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахож-

дение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массо-

вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

—  использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование хими-

ческих процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

—  осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ.  

  

11 класс выпускник на углубленном уровне научится: 



 —  сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами 

развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития 

науки и технологий;  

—  анализировать состав, строение и свойства веществ, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и солей, а также устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;  

—  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений;  

—  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (по-

лярной, неполярной), ионной, металлической с целью определения химической активности 

веществ;  

—  характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

—  характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 —  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химиче-

ские свойства неорганических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

—  определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

—  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания химических процессов;  

—  устанавливать генетическую связь между классами неорганических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических соединений задан-

ного состава и строения;  

—  подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих ре-

ализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

веществ;  

—  определять характер среды в результате гидролиза неорганических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в промышленности;  

—  приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, про-

изводственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

— обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций 

в промышленности и быту;  

—  выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неоргани-

ческих веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с прави-

лами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудо-

ванием;  

—  проводить расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; рас-

четы массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных от-

ношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества;  



—  использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование хими-

ческих процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания неорганических веществ;  

—  владеть правилами 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, содержа-

щуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популяр-

ных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибоч-

ных суждений и формирования собственной позиции;  

—  находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых реше-

ний на основе химических знаний;  

—  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 —  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

—  самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюде-

нием 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 квантовомехани-

ческих представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ;  

—  характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нукле-

иновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  прогнозировать возмож-

ность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных 

и производственных процессов.  

  

 

Критерии оценивания по химии 

При оценке учебных достижений учащихся применяется критериальная система 

оценивания по пятибалльной шкале (отметка «1» не ставится): 

 

Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если; 

 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» ставится, если: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 

 или ответ неполный, несвязный. 



Отметка «2» ставится, если: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 

 или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя; 

 либо при отсутствии ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися в ходе выполнения 

практической работы и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью и без ошибок, сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок 

на рабочем месте, экономно используются реактивы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 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» ставится, если: 

 работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 

 или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, за-

дача решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существен-

ных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении; отсутствует ответ на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несуще-

ственных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содер-

жит несколько существенных ошибок, либо работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 



требования единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического кон-

троля. 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»; 

 12—18 правильных ответов — оценка «З»; 

 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

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 

 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуаль-

ный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, мо-

дели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 



Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (от-

метка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Химия. 11 класс. Углублённый уровень: учебник / В.В. Ерёмин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2020 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛ  
Методическое пособие к учебнику Химия. 11 класс. Углублённый уровень: учебник / В.В. Ерёмин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2020 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Предметная коллекция «Химия» 

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-

научные эксперименты: химия. Коллекция Российского общеоб-

разовательного портала 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru  

 
  

  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
 

http://school-collection.edu.ru  
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