
 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по химии  для 11 класса  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Программой основного общего образования по химии  для 10-11 классов под ред. О.С. Габриеляна, 

А.В.Купцова  М.Дрофа, 2015года.  

Рабочая программа рассчитана на 68 ч - по 2 ч в неделю в 11  классе. Практических работ –3, контрольных работ –4. 

Промежуточная аттестация проводиться в форме лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ 

 

Цели: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; различать факты и оценки; сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни.  

 

      Курс общей химии 11 класса направлен на решение задач интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с 

целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 

веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи 

явлений. 

В свою очередь, это даѐт возможность учащимся не только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и 

место химии в системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

В рабочую программу по сравнению с авторской  внесены изменения:  

Добавлено 2 часа в теме 2 «Строение вещества» из резервного времени, добавлены по 1 часу на тему 3 «Электролитическая 

диссоциация» и тему 4 «Химические реакции» из резервного времени.    

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

Тема курса Количество часов Кол-во 

практических работ 

Кол-во 

контрольных работ 

Тема 1 «Периодический закон и строение атома» 6 - - 

Тема 2 «Строение вещества» 20 1 2 

Тема 3 «Электролитическая диссоциация» 20 1 1 

Тема 4 «Химические реакции» 22 1 1 

Итого  68 3 4 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 11 класс 

 

1. Учебник Химия 11кл., О.С.Габриелян; М.: Дрофа, 2018 г. 

2. Программа курса химии для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений, под ред. О.С.Габриелян  М.: Дрофа  2015г.  

3. Габриелян О.С.,  Лысова Г.Г. «Химия». 11 класс. Методическое  пособие. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2003. 

5. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса Химии 11 класс 

Личностные  результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой  сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью; формирование 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез ,анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и применять их на практике;  

• использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  



Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений;  

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;  

к) объяснять строение атомов элементов 1—4го периодов с использованием электронных конфигураций атомов;  

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

м) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

н) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  



 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

 

В результате изучения курса химии 11 классов в основной школе ученик научиться: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 

 составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, распознать изомеры по структурным формулам, 

уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь, важнейшие 

способы получения; объяснять свойства веществ на основе их химического строения. 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь органических и неорганических соединений, 

причинно- следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ. 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень 

окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные теории химии: химической связи, строения 

органических веществ; важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность веществ к различным классам неорганических 

соединений; 



 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических   превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса химии 11 класс 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 час) 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической 

системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение электронов 

по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.  И.  Менделеева. 

Тема 2  Строение вещества (18 час) 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и 

влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. 

Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека  

Демонстрации.  Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  



1.Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств.  

2.Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них.  

3. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа 1 «Получение и распознавание газов» 

Тема 3 Электролитическая диссоциация (19 час) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. 

Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 

между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 

Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые и осно вные. Соли органических 

кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации.  Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и 

нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз 

карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.  

Лабораторные опыты:  

4. Получение и свойства нерастворимых оснований 

5. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащей соли 

6. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

7. Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа 2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений» 

Тема 4 «Химические реакции (21 час) 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение 

задач на химическую кинетику. 



Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 

быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. Окислительно-

восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами 

и растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации: Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции 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. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди  (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты: 

8. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца.  

9. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

10. Ознакомление с коллекцией металлов 

10. Ознакомление с коллекцией неметаллов 

Практическая работа 3 «Генетическая связь меду различными классами неорганических и органических веществ» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№  Тема урока  Кол-во 

часов  

Дата 

фактически проведенного 

  

Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 час) 

 

   

1 Вводный инструктаж ТБ на уроках химии. Введение в общую химию   1 6.09  

2 

3 

Основные сведения о строении атома §1 2 8.09 

13.09 

 

4 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. §2 1 15.06  

5 Периодическая система Д.И. Менделеева § 2 1 20.09  

6 Периодический закон и строение атома § 2  1 22.09  

  

Тема 2  Строение вещества (20 час) 

 

   

7 

8 

 Ионная химическая связь § 3 2 27.09 

29.09 

 

9 

10 

Ковалентная химическая связь § 4 2 4.10 

6.10 

 

11 Металлическая химическая связь  § 5 2 11.10  

13 Водородная связь § 6     1 13 19  

14 Типы кристаллических решѐток 1 18.10  

15 

16 

Полимеры  § 7 2 20.10 

20.10 

 

17 

 

Контрольная работа №1 «Строение атома. Строение вещества» 1 25.10  

18 

19 

Газообразные вещества § 8 2 8.11 

10.11 

 

20 Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов». 1 15.11  

21 

22 

23 

Жидкие вещества §9 

Решение задач на вычисление массовой доли вещества в растворе  

3 17.11 

22.11 

24.11 

 

24 Твердые вещества §10 1 29.11  

25 

26 

Дисперсные системы §11 2 1.12 

6 

 



  

Тема 3 Электролитическая диссоциация (20 час) 

 

   

27 

28 

Растворы. Роль воды в химических реакциях §17 

Решение задач на расчет молярной концентрации  

2 8.12 

13 

 

29 

30 

Электролиты и неэлектролиты §17 

РИО 

2 15 

20 

 

31 Контрольная работа №2 за первое полугодие 1 22  

32 

33 

Кислоты. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации §22 2 27 

29.12 

 

34 

35 

Основания. Основания в свете теории электролитической диссоциации §23 2 10.01 

12.01 

 

36 

37 

Соли. Соли в свете теории электролитической диссоциации §24 2 17.01 

19 

 

38 

39 

Гидролиз. §18 2 25 

27.01 

 

40 Практическая работа 2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений» 

1 31.01  

41 

42 

43 

Решение задач на расчеты по химическому уравнению (избыток/недостаток 

реагирующего вещества. Содержание примесей) 

2 2.02 

7. 

9 

 

44 

45 

Повторение и обобщение темы: «Электролитическая диссоциация» 2 14. 

16 

 

46 Контрольная работа №3 «Электролитическая диссоциация» 1 21.02  

  

Тема 4 «Химические реакции (21 часов) 

 

   

47 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава вещества §13 1 28.02  

48 Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава вещества §14 1 2  

49 

50 

Скорость химической реакции §15 2 9 

14. 

 

51 Катализаторы. Катализ §15 Решение задач 1 16  

52 

53 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие §16 2 21.03 

4.04 

 

54 

55 

Окислительно-восстановительные реакции §19 2 6 

11 

 

56 

57 

Электролиз §19 2 13 

18 

 



58 

59 

Металлы §20 

Коррозия металлов 

2 20 

25 

 

60 

61 

Неметаллы §21 2 27.04 

3.05 

 

62 

 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ §25 1 8. 

 

 

64 Практическая работа №3 ««Генетическая связь меду различными классами 

неорганических и органических веществ» 

1 10  

65 Обобщение темы №4 «Химические реакции» 1 15.05  

66 Контрольная работа №4 Итоговая за курс 11 класс 1 17.05  

67 

68 

Решение задач 

Итоговый урок «Роль химии в моей жизни» 

2 24.05  

 

 

 

 


