
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая учебная программа по химии для обучающихся 11 класса (базовый уровень) 

разработана на основании Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. № 121-НП (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 23.06.2021 г. № 80-НП), Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования Донецкой Народной Республики (утверждена приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682) и 

примерной программы по учебному предмету «Химия». 10-11 классы: базовый уровень / 

сост. Дробышев Е.Ю., Козлова Т.Л., Разумова Н.Г., Бахтин С.Г. – 5-е изд. перераб., дополн. – 

ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 24 с. 

Общая характеристика учебного предмета  

Среднее общее образование – заключительная ступень общего образования. Содержание 

среднего общего образования направлено на решение следующих задач: 

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об 

образовании»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся 

должны самостоятельно использовать приобретённый в общеобразовательной организации опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего общего 

образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью изучения учебного предмета «химия» в курсе среднего общего образования 

является опора на знания, полученные при изучении курса химии 8-9 классов .Результатом этого 

явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии образовательной 

программы основного общего образования, рассматриваются снова, но уже на более высоком, 

расширенном и углубленном уровне – с целью формирования целостной химической картины 

мира и для обеспечения преемственности между основным и средним уровнем образования. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который 

представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными 

экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Место предмета   

В учебном плане на изучение курса химии на базовом уровне отводится 1 учебный час в 

неделю в течение двух лет – в 10 и 11 классах, всего 70 учебных аудиторных часов. 

Изучение учебного предмета «химия» в 11 классе направлено на обобщение и расширение 

имеющихся у обучающихся знаний по теории строения вещества, закономерностям протекания 

химических реакций, свойствам и применению металлов, неметаллов и их соединений. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в 

обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, 

саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 

ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 



5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, 

решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного 

труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  



универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 



выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта 

и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций 

в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый 

алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических 

реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, 

молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических 

реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 



сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам 

(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции 

идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений 

об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества 

или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 

реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по химии 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а так 

же с материалом, усвоенным по изучению других предметов. 

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на «5» , но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 



не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки «3» . 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ и лабораторных опытов 

Лабораторные опыты имеют обучающий характер, направлены на подтверждение 

рассмотренного теоретического материала, способствуют развитию навыков обучающихся по 

описанию свойств веществ, признаков протекания химических реакций, по результатам 

наблюдений в ходе выполнения ими опытов, и являются структурной частью урока. 

Рекомендуется отводить 25-50% времени урока на выполнение 1-2 лабораторных опытов. Оценка 

лабораторных опытов выводится на основании наблюдения за обучающимся и письменного 

отчета за работу. Оценивание выполненных лабораторных опытов всем присутствующим 

обучающимся, не является обязательным и может быть проведено учителем выборочно, с 

выставлением текущей отметки за работу на уроке.  

Практические работы нацелены на проверку навыков обучающимися по описанию свойств 

веществ, признаков протекания химических реакций, по результатам наблюдений в ходе 

выполнения ими опытов. Оценка выводится на основании наблюдения за обучающимся и 

письменного отчета за работу. Рекомендуется проведение практической работы в течение всего 

времени урока.   

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом правил безопасности 

жизнедеятельности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-

практические умения и навыки (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, 

экономно используются реактивы). Отчет о работе оформлен без ошибок, по плану и в 

соответствии с требованиями к оформлению отчета.  

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. Допущены одна-две несущественные ошибки в оформлении 

письменного отчета о работе.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил безопасности жизнедеятельности при работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. Допущены одна-две существенные ошибки в оформлении 

письменного отчета о практической работе.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении письменного отчета о работе, в соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности при работе с веществами и оборудованием, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию учителя.  

Оценка письменных контрольных работ 

Письменные контрольные работы должны содержать задания, дифференцированные по 

уровням сложности. Рекомендуемое количество заданий в варианте контрольной работы: 3-4.   

Рекомендуется включать в тексты контрольных работ не только практико- 

ориентированные задания (расчетные задачи, цепочки превращений и т.п.), но и задания, 

направленные на проверку уровня усвоения теоретических знаний о свойствах веществ, 

особенностях их строения, способах получения и т.п., такие, как сравнение способов получения 

различных веществ, сравнение физических или химических свойств веществ и т.д.  



Отметка «5»: все задания выполнены правильно, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: все задания выполнены, однако допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»: выполнено не менее чем 30% заданий от общего количества, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные.   

Отметка «2»: выполнено менее 30% заданий от общего количества, допущены несколько 

существенных ошибок.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 
№ Темы Тема Кол-во 

часов 

Кол-во контрол. 

работ 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии 4  

Тема 2. Строение вещества 5  

Тема 3. Химические реакции 6 1 

Тема 4. Растворы 5  

Тема 5. Металлы и их соединения 5  

Тема 6. Неметаллы и их соединения 7 1 

 Резерв 3  

 ИТОГО 35 2 

 

 

График контрольных и практических работ 

11 класс 
Название работы Дата проведения 

Контрольные работы По плану По факту 

Контрольная работа №1 20.12  

Контрольная работа №2 17.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Тема урока 

Количество 

часов 
Дата изучения Прим

ечани

я 
Вс

его 
КР ПР 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы в химии. Строение вещества (9 ч.) 

1 

Научные методы познания в химии. 

Источники химической информации. 

Моделирование химических 

процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Вводный инструктаж по ОТ 

 1    06.09   

2 

Строение вещества. Современная 

модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

 1    15.09   

3 

Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-

элементов. 

 1    20.09   

4 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по 

периодам и группам. 

1   29.09   

5 

Электронная природа химической 

связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи и механизмы ее 

образования. 

 1    04.10   

6 Пространственное строение молекул.  1    13.10   

7 

Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических 

решеток. Зависимость физических 

свойств вещества от типа 

кристаллической решетки 

 1    18.10   

8 

Причины многообразия веществ. 

Закон сохранения массы и энергии. 

Закон постоянства состава.  

1   27.10   

9 
Обобщающее повторение по теме 

«Важнейшие понятия и законы в 

химии. Строение вещества» 

1   08.11   

Тема 2. Химические реакции (7 ч.) 

10 
Химические реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. 
 1    17.11   



11 
Окислительно-восстановительные 

реакции 
 1    22.11   

12 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов.  

Лабораторный опыт 1. Сравнение 

скорости разложения пероксида 

водорода при использовании разных 

катализаторов (оксид марганца (IV), 

иодида калия, медного купороса и 

т.д.). 

 1    01.12   

13 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под 

действием различных факторов 

1   06.12   

14 
Тепловой эффект химической 

реакции. 
1   15.12   

15 

Контрольная работа № 1 

«Важнейшие понятия и законы в 

химии. Строение вещества», 

«Химические реакции». 

1 1  20.12   

16 
Обобщение и систематизация 

знаний 
1   29.12   

Тема 3. Растворы (6 ч.) 

17 

Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы 

Повторный инструктаж по ОТ 

 1    10.01   

18 Электролитическая диссоциация. 1   19.01   

19 
Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов 
1   24.01   

20 

рH раствора как показатель 

кислотности среды. 

Лабораторный опыт 2. Определение 

рН среды при помощи 

универсального индикатора. 

1   02.02   

21 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. 
1   07.02   

22 
Обобщающее повторение по теме 

«Растворы» 
1   16.02   

Тема 4. Металлы, неметаллы и их соединения (11 ч.) 

23 

Общая характеристика металлов по 

строению атома и положению в ПС. 

Физические свойства. 

 1    21.02   

24 

Общие химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Лабораторный опыт 3. Сравнение 

химической активности металлов в 

реакциях с кислотами. 

1   01.03   

25 Способы получения металлов. 1   06.03   



Коррозия металлов: виды коррозии, 

способы защиты металлов от 

коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов 

26 

Обобщенные сведения о свойствах 

соединений металлов: оксиды и 

гидроксиды металлов. Изменение 

свойств оксидов и гидроксидов 

металлов в зависимости от степени 

окисления металла – на примере 

соединений марганца или хрома. 

Лабораторный опыт 4. Получение 

гидроксида металла и изучение его 

свойств. 

Лабораторный опыт 5. 

Окрашивание пламени солями 

металлов. 

1   15.03   

27 

Природные соединения металлов. 

Химия в промышленности. 

Производство чугуна и стали. 

Решение задач. 

1   20.03   

28 

Общая характеристика неметаллов по 

строению атома и положению в ПС. 

Физические и химические свойства 

1   05.04   

29 
Летучие водородные соединения 

неметаллов. 
1   10.04   

30 

Кислотные оксиды. Кислоты, их 

химические свойства. 

Лабораторный опыт 6. Сравнение 

химических свойств органических и 

неорганических кислот. 

1   19.04   

31 

Кислоты-окислители: специфические 

свойства концентрированной серной и 

азотной кислот. 

1   03.05   

32 
Контрольная работа № 2 

«Металлы, неметаллы и их 

соединения». 

1 1  17.05   

33 

Соединения неметаллов в природе. 

Химия и сельское хозяйство. 

Минеральные и органические 

удобрения.  

Итоговый урок 

1   22.05   

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 

224 с. 

2. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

3. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013.– 79 с.  

4. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ для 10-11 классов 

(базовый уровень) / Учебное пособие/ сост. Дробышев Е.Ю., Разумова Н.Г. – Донецк: 

Истоки, 2020 – 28 с. 



 


