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11 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса химии в 11 классе обучающийся должен знать 

Периодический закон и строение атома. Важнейшие понятия. Открытие  

Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическую систему. Строе-

ние атома. Современное понятие химического элемента. Особенности  за-

полнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переход-

ных элементов. Строение вещества Ковалентную химическую связь.   По-

лярную и неполярную ковалентную связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи Ионную связь.  . 

Металлическую связь. Общие физические свойства металлов. 

Водородную связь.  Агрегатные состояния веществаТипы кристаллических 

решёток. Аллотропию. Смеси и химические соединения. Массовую и объём-

ную доли  компонентов  смеси. Дисперсные системы. 

Электролитическую диссоциацию. Массовую долю растворённого веще-

ства.. Теорию ЭД.  Электролиты и неэлектролиты.  Сильные и слабые элек-

тролиты.. Кислоты в свете ТЭД. Условия течения реакций между электроли-

тами до конца. Основания в свете ТЭД. Соли в свете ТЭД. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. Гидролиз солей. 

Химические реакции. Классификацию химических реакций по различным 

признакам. Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Общие свойства металлов. Коррозия металлов. 

Общие свойства неметаллов. 

Электролиз. Практическое значение электролиза. 

Перспективы развития химической науки и химического производства. Хи-

мия и проблема окружающей среды. 

В результате изучения курса химии в 11 классе обучающийся должен уметь: 

добиваться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символики. 

добиваться овладения умениями наблюдать химические явления, прово-

дить химический эксперимент, производить расчеты на основе химиче-

ских формул веществ и уравнений реакций 

развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессах поведения химического эксперимента, самостоятельного при-

обретения знаний в соответствии с возникающими современными потреб-

ностями 

воспитывать отношения к химии как к одному компоненту естествознания 

и элементу общечеловеской культуры 



применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупре-

ждать явления, наносящих вред сознанию человека и окружающей среды 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе явля-

ются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осо-

знавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окру-

жающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства дости-

жения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характе-

ристик объекта.  

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

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  



 уметь определять возможные источники необходимых сведений, про-

изводить поиск информации, анализировать и оценивать её достовер-

ность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

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

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической без-

опасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

  Содержание учебного предмета 

 

                Тема 1 Периодический закон и строение атома(13часов) 

 А т о м – с л о ж н а я  ч а с т и ц а. ядро и электронная оболочка. Элек-

троны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микро-

мира. 



 С о с т о я н и е  э л е к т р о н о в  в  а т о м е. Электронное облако и ор-

биталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уров-

ни и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные кон-

фигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно- 

графические формулы атомов элементов. Электронная классификация эле-

ментов: s-, p-, d- и f- семейства. 

 В а л е н т н ы е  в о з м о ж н о с т и  а т о м о в  х и м и ч е с к и х  э л е 

м е н т о в. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химиче-

ских элементов, обусловленных числом неспаренных электронов в нормаль-

ном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисле-

ния».  

 П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  и  п е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  х 

и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  Д. И. М е н д е л е е в а  и  с т р о е н и е  а т о 

м а. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологи-

ческого материала, работы предшественников (Й. Я .Берцелиуса, И. В. Дебе-

рейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков 

в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

 Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Первая формули-

ровка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная 

периодические зависимости. 

 Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трак-

товка понятия «химический элемент». Закономерность Ван – ден - Брука – 

Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая систе-

ма Д. И. Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового но-

мера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металличе-

ских и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том чис-

ле больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической кар-

тины мира. 

 

Тема2Строение вещества. (36часов) 

Х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Е д и н а я  п р и р о д а  х и м и ч е с к о й  с в я з 

и. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалент-

ная химическая связь и ее классификация: по механизму образования (об-

менный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (ơ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуполярная). Полярность связи 

и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной 

связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и метал-

лические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение.  

Межмолекулярные взаимодействия. 



Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ко-

валентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды 

связи в одном веществе и т.д. 

С в о й с т в а  к о в а л е н т н о й  х и м и е с к о й  с в я з и. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 

Г и б р и д и з а ц и я  о р б и т а л е й  и  г е о м е т р и я  м о л е к у л. sp3_ Ги-

бридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sp2_ гибридизация у соедине-

ний бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений 

бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ.  

П о л и м е р ы  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. Полимеры. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимериза-

ции», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции поли-

меризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полиме-

ры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биопо-

лимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного 

строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, 

селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекуляр-

ного строения (сера пластическая и др.). 

Т е о р и я  с т р о е н и я  х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  А. М. Б у т л е р 

о в а. Предпосылки создания теории строения химических соединений: рабо-

ты предшественников ( Ж..Б.Дюма, Ф.Велер, Ш.Ф.Жерар, Ф.А.Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества  А.М.Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соедине-

ний т своевременной теории строения. Изомерия в органической и неоргани-

ческой химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неор-

ганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их элек-

тронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эф-

фекты. Стереорегулярность. 

Д и а л е к т и ч е с к и е  о с н о в ы  о б щ н о с т и  д в у х  в е д у щ и х   т е о 

р и й  х и м и и. Диалектические основы общности периодического закона  

Д.И.Менделеева и теории строения А.М.Бутлерова в составлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах , русский ментали-

тет), предсказании (новые элементы-Ga, Se, Ge и новые вещества-изомеры ) и 

развитии (три формулировки). 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперси-

онная 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. Синерезис. Молекулярные и истин-

ные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 



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

связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

 Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различ-

ным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристал-

лических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной 

и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и во-

локон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков ДНК. Образцы различных си-

стем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го пери-

ода. 2. Ознакомление с образцами органических и неорганических полиме-

ров. 

Тема3Электролитическая диссоциация(26часов) 

 Э л е к т р о л и т и ч е с к а я  д и с с о ц и а ц и я. 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Ме-

ханизм диссоциации веществ с различным типом химической связи, Свой-

ства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электроли-

тической диссоциации, ее зависимость от природы электролиты и его кон-

центрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. 

Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимо-

сти. 

 В о д о р о д н ы й  п о к а з а т е л ь. Диссоциация воды. Константа дис-

социации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. 

Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя 

для химических и биологических процессов. 

 Г и д р о л и з. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соедине-

ний (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значе-

ние. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей – три случая. Сту-

пенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение гид-

ролиза. 

 

Лабораторные опыты. 

1.  Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желу-

дочного сока и других соков организма человека. 2. Разные случаи гидролиза 

солей. 

 

Тема 4Химические реакции(61час) 

 К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е к ц и й  в  о р г а н и ч е с к 

о й  и н е о р г а н и ч е с к о й  х и м и и. 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); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использова-

нию катализатора (каталитические  и некаталитические); по механизму (ра-

дикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохими-

ческие, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

 Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энер-

гии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эф-

фект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образова-

ния. Понятие об энтальпии. Закон Г.И.Гесса и следствия из него. Энтропия. 

Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от измене-

ния энергии и энтропии. 

 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. Понятие о скорости реак-

ции. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элемен-

тарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); ка-

тализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализато-

ров. Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. Фермента-

тивный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависи-

мость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих ве-

ществ. 

 О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Х и м и ч е с к о е  р 

а в н о в е с и е. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентра-

ции. Динамичность химического равновесия. Константа равновесия. Факто-

ры, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и темпера-

тура. Принцип Ле Шателье. 

  

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

Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования реагиру-

ющих веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН раствора заданной 

молярной концентрации. 4. Расчеты средней скорости реакции по концентра-

циям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия «тем-

пературный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы рав-

новесия 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 во-

дорода и воды; дегидрация 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 эк-

зотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной во-

ды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимо-

действие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных темпера-



турах, 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, пы-

ли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в си-

стеме FE3+ + 3CNS→
← FE(CNS)3; омыление жиров, рекции этерификации. За-

висимость 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. Индика-

торы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и фермента-

тивный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов ще-

лочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция. 

 Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением перок-

сида водорода и (или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образовани-

ем осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот.  

  

 

 К л а с с и ф и к 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. Простые 

и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородосодержащие, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классифика-

ция. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и ком-

плексные. 

 К л а с с и ф и к а ц и я   о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в . углеводоро-

ды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи 

(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и непре-

дельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов : галогеналка-

ны, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

 М е т а л л ы. положение металлов в периодической системе 

Д.И.Менделеева и строение их атомов. Простые вещества – металлы: строе-

ние кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие фи-

зические 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. 

 К о р р о з и я  м е т а л л о в. Понятие «коррозия металлов». Химиче-

ская коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

 О б щ и е  с п о с о б ы  п о л у ч е н и я  м е т а л л о в. Металлы в при-

роде. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электро-

лиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значе-

ние. 

 П е р е х о д н ы е  м е т а л л ы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; 

хром, марганец ( нахождение в природе; получение и применение простых 

веществ; свойства простых веществ; важнейшие соединения ).  



 Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в периодической системе 

Д.И.Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные га-

зы. Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы 

- простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаи-

модействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неме-

таллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства 

неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами- 

окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

 Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвен-

но. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и 

группах. 

 Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

 Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов 

и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот 

от степени окисления неметалла.  

 К и с л о т ы  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. Кислоты в 

свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, 

с основными оксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенно-

сти свойств уксусной и муравьиной кислот. 

 О с н о в а н и е  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. Осно-

вание в свете протолитической теории. Классификация органических и неор-

ганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых ос-

нований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. 

 А м ф о т е р н ы е   о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е  с о 

е д и н е н и я. Амфотерные соединения в свете протолитической теории. 

Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие 

аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование 

полипептидов), образование внутренней соли (биополярного иона). 

Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  о р а г н и ч е с к и х  и  

н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 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 реак-

ции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего при-

меси. 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 до-

лям элементов. 6. нахождение молекулярной формулы вещества по мас-

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

 Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» 

и образцы представителей классов. Коллекция «Классификация органиче-

ских 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) щелоч-

ных металлов с водой, спиртами, фенолом; в)цинка с растворами соляной и 

серной кмслот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раство-

ром медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и 

гидроксиды хрома, их получение и свойства. Переход хромата в биохромат и 

обратно. Коррозия металлов в хависимости от условий. Защита металлов от 

коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Элек-

тролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, гра-

фита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодейтвие: а) водорода с 

кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором 

бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бром-

ной воды этиленом или ацетиленом. Полцчение и свойства хлороводорода, 

соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и ук-

сусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот 

и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислот-

ными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гид-

роксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Ана-

логично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щело-

чами. Осуществление переходов: CaO →  Ca(OH)2; P→  P2O5  →H3PO4 → 

Ca3(PO4)2; Cu → CuO → CuSO4  →Cu(OH)2 → CuO → Cu; С2Н5ОН→   С2Н4 → 

C2H4Вr2. 

 Лабораторные опыты. 1. Получение кислорода разложением перок-

сида водорода и (или) перманганата калия. 2. Реакции, идущие с образовани-

ем осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот.  

 3. Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганиче-

ских веществ. 4. ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ. 5. Ознакомление с коллекцией руд. 5. Сравнение 

свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и сер-

ной кислот; азотистой и азотной кислот. 6. свойства соляной, серной (разб.) и 

уксусной кислот. 7. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом 

меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных 

свойств. 

  

  

 

  

  



 Х и м и я  и  п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность, хими-

ческая технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химиче-

ской промышленности. Энергия для химического производства. Научные 

принципы химического производства. Научные принципы химического про-

изводства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом про-

изводстве. Основные стадии химического производства (аммиака и метано-

ла). Сравнение производства этих веществ. 

 Х и м и я  и  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о. химизация сельского хозяй-

ства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс 

(ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства защиты расте-

ний. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

 Х и м и я  и  э к о л о г и я. Химическое загрязнение окружающей сре-

ды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от хими-

ческого загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана 

флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инже-

нерия. 

 Х и м и я  и  п о в с е д н е в н а я  ж и з н ь  ч е л о в е к а. Домашняя ап-

течка. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насеко-

мыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

 Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Кол-

лекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекар-

ственных препаратов. Коллекция средств гигиены и косметики, препаратов 

бытовой химии. 

 Лабораторные опыты. 1. Получение кислорода разложением перок-

сида водорода и (или) перманганата калия. 2. Реакции, идущие с образовани-

ем осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот.  3. Озна-

комление с образцами представителей разных классов неорганических ве-

ществ. 4. ознакомление с образцами представителей разных классов органи-

ческих веществ. 5. Ознакомление с коллекцией руд. 6 Сравнение свойств 

кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кис-

лот; азотистой и азотной кислот. 7 свойства соляной, серной (разб.) и уксус-

ной кислот. 8. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди 

(II). Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 

 9. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 10. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному 

 

 

Тематическое планирование 

11класс 
тема Кол-во 

часов 
Формы контроля 



1.  Периодический закон и строение  атома 

 
13   

 Практическая работа  - 1 

     2.   Строение вещества 36 Контрольная работа - 2 

Практическая работа  – 2 

 
2. Электролитическая диссоциация 26 Практическая работа  – 1 

 
3. Химические реакции 61 Контрольных работ- 1 

Практическая работа  – 4 

 

     Всего 136 Контрольная работа - 3 

Практическая работа  – 8 

 
 

 


