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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           

          Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на основе 

ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2013г). 

Федерального перечня учебников (Приказ № 632 от 22.11.2019 Министерства просвещения 

Российской Федерации); 

- Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №102»; 

- Учебного плана МБОУ «СОШ №102» на 2021-2022 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ «СОШ №102» на 2021-2022 учебный год. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане. Химия входит в предметную область 

«естественнонаучная». Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). Исходя из 

годового календарного графика МБОУ «СОШ №102» на 2021-2022 учебный год рассчитан 

на 34 учебных недель, следовательно, годовой количество часов будет составлять 68 часов. 

           Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего 

общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 

2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 

10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим 

этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются познания законов 

природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое 



образование обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по химии с 

учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 

состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной 

цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на 

основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» 

и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются 

основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из 

общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе 

общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 

определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а 

также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. 

Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до 

сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 

развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 

фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе 

«Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже 

понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и 

прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 



дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 

ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание 

учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 

осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 

энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих базовое 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской 

деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики 

целей изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно 

признаётся формирование основ химической науки как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на 

базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и 

понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, 

ознакомление с историей их развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в 

мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени 

отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 



подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, 

а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения 

знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, 

которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на 

организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 

технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, 

при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, 

её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, 

пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания 

необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения 

опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, 

связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне среднего 

общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

– 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

11 КЛАСС 

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

О т к р ы т и е  Д. И. М е н д е л е е в ы м  П е р и о д и ч е с к о г о  з а к о н а. 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. 



П е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  Д. И. М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение периодического закона. Различные 

варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического 

закона и периодической системы. 

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 ч) 

Ковалентная  химическая   связь.   Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. σ- и π-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. 

И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. 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. 

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы. 

А г р е г а т н ы е  с о с т о я н и я  в е щ е с т в а. 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. 

Внутри- молекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к. Кристалличе ская решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая 

доля примесей. Решение задав 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. Дистилляция воды. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон 

и изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (19 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, со- стоящие 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. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и. 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 оснóвные 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 разбавле ния 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. Разбавление серной кислоты. 

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. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 

7. Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией 

оснований. 9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 10. 

Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. Различные случаи 

гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Химические реакции (21 ч) 

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 а к ц и й. 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 ско рости 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 неорга нических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е. 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. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  п р о ц е ссы.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

О б щ и е  с в о й с т в а  м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Металлотермия. К о р р о з и я  м е т а л л о в  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. 



Э л е к т р о л и з. 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 ка- тализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 

содержащих ката- лазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка  с  соляной  кисло- той и железа с 

сульфатом меди (II).  Модель  электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в 

растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами неорганических и 

органических веществ»  

 

  

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
НА 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 

 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); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов по 

 Практическая  

  программе 

автора 

Контрольные 

работы 

часть Лабораторн

ые опыты 

      

1  6    

 Периодический закон и 

строение атома 

    

2      

 Строение атома 18 1 1 5 

      

3      

 Электролитическая 

диссоциация 

19 1 1 7 

      

4      

 Химические реакции 21 1 1 5 

      

 Резервное время 4    

      

 Итого 68 3 3 17 

      



 

Календарно-тематическое планирование по химии 

 

№ п\п дата (по 

нед) 

Название раздела, темы К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Оборудование  

ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (6 часов)  

1 1 неделя Открытие 
Д. И. Менделеевым 

Периодиче ского закона 

1 Предпосылки открытия Периодического закона. Первые по- 

пытки классификации химических элементов. Современные 

представления о важнейших понятиях химии: относительная 

атомная масса, атом, молекула. Периодический закон в фор- 
мулировке Д. И. Менделеева. Периодичность в изменении 

свойств химических элементов и их соеди нений 

Периодическая таблица 

химических элементов 

 

2 

1 неделя 

Периодическая система Д. 

И. Менде леева 

1 Периодическая система химических элементов как 
графическое отображение Периодического закона. 
Структура периодической таблицы короткого варианта. Пе- 
риоды (большие и малые) и группы (главные и побочные). 
Прогностическая сила и значение Пе риодического закона и 
Периодической системы. 
Значение Периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки 
и понимания химической картины мира. 

Периодическая таблица 

химических элементов 

Демонстрации. 

Различные формы 

Периодической 

системы химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 

3,4 

2 неделя 

Строение атома 2 Атом — сложная частица. История открытия элементарных 
частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Изотопы водорода. Электроны, корпускулярно-
волновой дуализм. Строение электронной оболочки. 
Электронный уровень. Валентные электроны. Орбитали: s- и 
р-. Распределение электронов по энергетическим уровням и 
орбиталям. d-элементы. Электронная конфигурация атома 

Периодическая таблица 

химических элементов 

 

5,6 

3 неделя 

Периодический закон и 

строе- ние атома 

2 Химический элемент. Три формулировки периодического 
закона: Д. И. Менделеева, современная и причинно-
следственная, связывающая периодичные изменения свойств 

элементов с периодичностью в изменении внешних элек- 
тронных структур их атомов. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. 

Периодическая таблица 

химических элементов 

 



Периодичность изменения свойств химических элементов, 
образованных ими простых и сложных веществ в периодах и 
группах. Электронные семейства. Особенности строения атомов 
d-элементов. Семейство f-эле- ментов 

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (18 часов)  

7,8  

4 неделя 

Ковалентная химическая 

связь 

2 Благородные газы, причина их существования в атомарном 
состоянии. Ковалентная связь как связь, возникающая за 
счет образования общих электронных пар путем перекрывания 
электронных орбиталей. Кратность ковалентной связи. 
Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. 
Электроотрицательность (ЭО). Классификация ковалентных 
связей: по ЭО (полярная и неполярная). Диполи. 
Закон постоянства состава для веществ молекулярного 
строения. 

 

Периодическая таблица 

химических элементов 

Демонстрации. 

Коллекция веществ с 

ковалентным типом 

химической связи 

 

9,10 

5 неделя 
Ионная химиче ская связь 2 Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по 

составу (простые и сложные). Схема образования ионной 
связи. Формульная единица. Относительность классификации 
химических связей на ионные и ковалентные полярные. 

 

Демонстрации. 

Образцы минералов и 

веществ с ионным 

типом связи: оксида 

кальция, различных 

солей, твердых 

щелочей, галита, 

кальцита 

 

11,12 

6 неделя 
Металлы и сплавы. 
Металлическая химиче- 
ская связь 

 Общие физические свойства металлов: 
электропроводность, прочность, теплопроводность, ме- 
таллический блеск, пластичность. Сплавы черные и цветные. 
Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 
Металлическая связь. Зависимость электропроводности металлов 
от температуры. 

Демонстрации. 

Коллекция металлов. 

Коллекция сплавов 

 



 

 

13,14 7 

неделя 

Агрегатные состояния 
вещест ва. Водородная 
связь 

2 Агрегатные состояния вещества на примере воды. Закон 
Авогадро. Переходы вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. Ван-дер-ваальсово взаимодействие. 
Межмолекулярная водородная связь. Механизм ее 
образования на примере воды и спиртов. Свойства веществ 
с этим типом связи. Аномальные свойства воды, 
обусловленные межмолекулярной водородной связью. 
Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь. Ее значение в 
организации структуры жизненно важных органических 
веществ. 

Демонстрации. 
Возгонка иода. 
Модель молярного 
объема 
газообразных 
веществ. Получение 
и рас- познавание 
газов: углекислого 
газа, водорода, 
кислорода, аммиака, 
этилена, ацетилена 

15,16 8 

неделя 

Типы кристаллических 

решеток 

2 Понятие о кристаллических решетках. Типы 
кристаллических решеток: ионная, молекулярная, 

атомная, металлическая. Характерные физические 
свойства веществ, обусловленные типом кристаллической 
решетки. Прогнозирование свойств веществ по типу 

кристаллической решетки и обратная задача. Аллотропия, 
обусловленная типом кристалли- ческой решетки. 

Характерные виды кристаллических решеток металлов. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых 

веществ на основе типа кристаллической решетки. 2. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и 

волокон и изделий из них 

Демонстрации. 

Модели 

кристаллических 

решеток различных 

типов. Примеры 

веществ с ионной, 

атомной, 

молекулярной и 

металлической 

кристаллическими ре- 

шетками. 

 

 

 

 

 



17 9 

неделя 

Чистые вещества и 

смеси 

1 Отличие смесей от химических соединений. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонента 
в смеси. 
Примеси. Влияние примесей на свойства веществ. 
Массовая и объемная доля примесей. 
Классификация химических веществ по степени чистоты. 

Лабораторные опыты. 3. Жесткость воды. Устранение 

жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами 

Демонстрации. 
Образцы минералов 
и горных пород. 
Образцы очи- 
щенной сахарозы и 
нерафиниро- 
ванного 
кристаллического 
сахара, 
содержащего 
примеси. Дистил- 
ляция воды как 
способ очистки от 
примесей. 

18,19 9 

неделя 
Решение задач 2 Решение задач на нахождение массы (объема) компонента в 

смеси, массы чистого вещества в образце, массовой доли 
примесей 

 

20,21 10 

неделя 
Дисперсные 
системы 

2 Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда.   Классификация   дисперсных систем в 

зависимости от аг регатного состояния дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. Гомогенные и гетерогенные дисперсные 

системы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли; их представители и значение. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи; их представители и значение. Коллоидные 

системы, их отличия от истинных растворов. Эффект Тиндаля. 
Гели: пищевые, косметические, медицинские, биологические и 

минеральные; их представители и значение. Коагуляция. 

Синерезис. 

Лабораторные работы. 5. Ознакомление с дисперсными систе- 
мами 

Демонстрации. 
Образцы раз- 

личных дисперсных 
систем: эмульсии, 
суспензии, 

аэрозоли, гели и 
золи. Получение 
коллоид ного 

раствора из хлорида 
железа (III). 
Коагуляция 
полученного 

раствора. Эффект 
Тиндаля. 

 

 

 

 



 

 

22 

11 

неделя 

Практическая работа № 

1 

1 Получение, собирание и распознавание газов: водорода, 

кислоро да, углекислого газа, аммиака, этилена, ацетилена 

 

23 

12 

неделя 

Повторение и 
обобщение тем: 
«Строение атома» 

и «Строение вещества», 

подготовка к 

контрольной работе 

1  

 

24 

12 

неделя 

Контрольная работа № 1 

по темам: «Строение 

атома» и «Строение 

вещества» 

1 Контрольная работа № 1 по темам: «Строение атома» и 

«Строение вещества»  

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (19 часов) 

25,26 13 

неделя 

Растворы 2 Растворы как гомогенные системы. Растворение как физико-
химический процесс. Роль воды в процессе растворения 
веществ. 
Растворимость и классификация веществ по этому признаку: 
рас- творимые, малорастворимые и нерастворимые. Массовая 
доля вещества в растворе. 

Молярная концентрация вещества. Отличие свойств раствора 

от свойств чистого растворителя и растворенного вещества. 

Минеральные воды как природные растворы. 

Демонстрации. 

Различная рас- 

творимость веществ 

в воде и иных 

растворителях. 

Изменение окраски 

вещества при 

переходе из 

твердого состояния в 

раствор (на примере 

сульфата меди (II), 

хлорида кобальта 

(II)) 

 



 

 

27,28 14 

неделя 
Решение задач 2 Решение задач на расчет массовой доли вещества в растворе и 

молярной концентрации 

 

29,30 15 

неделя 
Электролиты и 
неэлектролиты 

2 Понятие об электролитах и неэлектролитах. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. Механизм 
диссоциации веществ. Электролитическая диссоциация как 
результат гидратации электролита. Ступенчатая диссоциация 
электролитов. Степень электролитической диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты. Уравнения 
электролитической диссоциации. Понятие о среде растворов 
(рН среды). 
 

Демонстрации. 

Образцы веществ-

электролитов и 

неэлектролитов. 

Исследование 

электриче ской 

проводимости 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов. 

Зависимость 

степени 

электролитической 

диссоциации от 

концентрации 

вещества в растворе 

31,32 16 

неделя 

Кислоты в свете теории 

электролитической дис- 

социации 

2 Определение кислот в свете теории электролитической 
диссоциации. Окраска индикаторов в растворах кислот. 
Общие химические свойства неорганических и органических 
кислот в свете моле кулярных и ионных представлений: 
взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами метал- 

лов, солями. Условия возможности протекания реакций 
между электролитами. Специфические свойства азотной, 
концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот 

Демонстрации. 
Разбавление 
концентрированно
й серной кислоты. 
Обугливание 

сахара и целлюлозы 
концентрированной 
серной кислотой. 

Взаимодействие 
концен- 
трированной и 

разбавленной 
азотной кислоты с 
медью. Коллекция 



природных 
органических 
кислот. 

 

33,34 17 

неделя 

Основания в свете 

теории электролитиче- 

ской диссоциации 

2 Определение оснований в свете теории электролитической 
диссоциации. Окраска индикаторов в растворах щелочей. 
Классификация оснований по признакам растворимости в 

воде, наличия в составе атомов кислорода. Общие химические 
свойства щелочей, не растворимых оснований: взаимо- 
действие с кислотами, кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых оснований. Взаимодействие 
щелочей с органическими соединениями (фенолом, карбоновыми 
кислотами). Свойства бескислородных оснований: аммиака и 
аминов в сравнении. 

Лабораторные опыты. 7. Полу чение и свойства нерастворимых 

оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований 

Демонстрации. 
Коллекция 
щелочей и 
свежеполученных 
нерастворимых 
гидроксидов 
различных 
металлов. Реакция 
нейтрализации. 
Получение 
нерастворимого 
основания и 
растворение его в 
кислоте. Получение 
аммиака и его 
взаимодействие с 
хлороводо родом 
(«дым без огня») 

35,36 18 

неделя 

Соли в свете те ории 

электроли тической 

диссоциации 
2 

Определение солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Классификация солей: средние, кислые, 
оснóвные. Общие химические свойства солей: взаимодейст- 
вие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 
Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики восстановительных 
свойств металлов. Свойства кислых солей. 
Представители солей и их значение: карбонат кальция, 
ортофосфат кальция. 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, 

катион аммония, катионы железа (II) и железа (III). 
Лабораторные опыты. 9. Ознакомление с коллекцией 
природных минералов, содержащих соли 

Демонстрации. 

Коллекция солей 

различной окраски. 

Коллекция 

биологических 

материалов, 

содержащих 

карбонат и фосфат 

кальция. Коллекция 

кондитерских 

рыхлителей теста, 

объяснение 

принципа их 

действия и 

демонстрация 



разрыхлительной 

способности. 

Гашение соды 

уксусом. Ка- 

чественные реакции 

на катионы и 

анионы. Вытеснение 

меди же- лезом из 

раствора сульфата 

меди (II). Получение 

иодида свинца и 

демонстрация его 

растворимости в 

зависимости от 

температуры 

раствора (получение 

«золотых чешуек»). 

37,38 19 

неделя 

Гидролиз 2 Гидролиз как обменное взаимодействие веществ с водой. 
Обратимый гидролиз солей по первой и последующим 
степеням. Гидролиз по катиону и аниону. Ионные и 
молекулярные уравнения гидролиза. Среда (рН) растворов 
гидролизующихся солей. Необратимый гидролиз солей. 
Обратимый гидролиз органических соединений, как основа об- 
мена веществ в живых организмах. 
Обратимый гидролиз АТФ, как основа энергетического обмена в 
живых организмах. 
Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикаторами. 11. Различные случаи 
гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 
металлов 

Демонстрации. 
Различные случаи 
гидролиза солей и 
демонстрация 
среды растворов с 
помощью 
индикаторов на 
примере карбона- 
тов щелочных 
металлов, хлорида 
аммония, ацетата 
аммония. Полу- 
чение ацетилена 
гидролизом карбида 
кальция. 

 

 

 



 

 

 

39 20 

неделя 

Практическая работа 

№ 2. Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических 

соединений 

1 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических и органических 

соединений 

 

40,41 20 

неделя 

Повторение и обобщение 

темы: «Теория электро- 

литической 

диссоциации», 

подготовка к конт- 

рольной работе 

2 Повторение и обобщение темы: «Теория электролитической 

диссоциации», подготовка к контрольной работе  

42 21 

неделя 

Решение задач 1 Решение задач на расчеты по химическому уравнению, избыток 

одного из реагирующих веществ, с участием веществ, содержащих 

примеси 

 

43 22 

неделя 

Контрольная работа № 2 

по теме «Электролити- 

ческая диссоциация» 

1 Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая диссоциация»  

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (21 час) 

44,45 22 

неделя 

Классификация 

химических реакций 

2 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классифика- 
ция 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 органческой химии. 
Реакции полимеризации как частный случай реакций 
присоединения. Экзо- и  эндотермические  реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 
термохимическим уравнениям. 

 

Демонстрации. 

Экзотермичность 

реакции серной 

кислоты с 

гидроксидом 

натрия. 

Эндотермичность 

реакции лимонной 

кислоты с 

гидрокарбонатом 

натрия. 

Взаимодействие 

алюминия с серой. 

Разложение 

перманганата калия. 

Взаимодействие 

натрия и кальция с 

водой. 

Взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой 

46,47 23 

неделя 

Скорость химической 

реакции 

2 Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 
скорости реакции от концентрации, давления, температуры, 

природы реагирующих веществ, площади их со- 
прикосновения. Закон действующих масс. 

 

Д. Зависимость ско- 

рости реакции от 

природы веществ на 

примере 

взаимодействия рас- 

творов различных 

кислот одинаковой 

концентрации с 

одинаковыми 

гранулами цинка и 

взаимодействие 



одинаковых 

кусочков магния, 

цинка и железа с 

соляной кислотой. 

Взаимодействие 

раствора серной 

кислоты с 

растворами 

тиосульфата натрия 

различной 

концентрации. 

Взаимодействие 

растворов серной 

кислоты и ти- 

осульфата натрия 

при различных 

температурах. Модель 

кипящего слоя 

48 24 

неделя 

Решение задач 1  Решение задач на химическую кинетику  

49 25 

неделя 

Катализ 1 Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Примеры каталитических процес сов в промышленности, 
технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 
катализаторов. 
Применение катализаторов и ферментов. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода с помощью 

окси- да марганца (IV) и каталазы сырого картофеля 

Д. Разложение пе- 
роксида водорода с 
помощью не- 
органических   
катализаторов 
(FeCl2, KI) и 
природных 
объектов, 
содержащих 
каталазу (сырое 
мясо, картофель). 
Ингибирование взаи- 
модействия железа 
с соляной кислотой 
с помощью 
уротропи- на. 
Коллекция 
продуктов питания, 



полученных с 
помощью энзи мов. 

 

50,51 25 

неделя 
Обратимость 
химических реакций. 
Химиче ское 
равновесие 

2 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 
и способы его смещения на примере получения аммиака. 
Синтез аммиака в промышленности. 

Понятие об оптимальных условиях проведения технологическо го 
процесса. 
 

Демонстрации. 

Обратимые реакции 

на примере 

получения роданида 

железа (III) и 

наблюдения за 

смещением 

равновесия по 

интенсивности 

окраски продукта 

реакции при 

изменении 

концентрации 

реагентов и 

продуктов. Влияние 

температуры и 

давления на 

димеризацию оксида 

азота (IV) 

52 26 

неделя 
Окислительно- 
восстановительные 
реакции (ОВР) 

1 Степень окисления и ее определение по формуле соединения. 

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

уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса.  
Лабораторные работы. 14. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (II). 
15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком 

Демонстрации. 
Простейшие 

окислительно-
восстановительные 
реакции: 
взаимодействие 

цинка с соляной 
кислотой и железа 
с сульфатом меди 

(II). 

 

 

 

 



53,54 27 

неделя 
Электролиз 2 Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере 

хло рида натрия. Электролитическое получение алюминия. 
Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия.  

Демонстрации. 

Модель электро- 

лизера. Модель 

электролизной 

ванны для 

получения 

алюминия 

55,56 28 

 

 

 

 

 

 

 

неделя 

Общие свойства 
металлов 

2 Положение металлов в Периодической системе и особенности 
строения их атомов и кристаллов; общие физические свойства 

металлов (повторение). Общие химические свойства металлов, 
как восстановителей: взаимодействие с неметаллами 
(галогенами, серой, кислородом), взаи модействие щелочных 
и щелоч- ноземельных металлов с водой. Свойства, 

вытекающие из положения металлов в электрохимиче- ском 
ряду напряжения (взаимодействие с растворами кислот и 
солей), металлотермия. Общие способы получения металлов. 

Лабораторные опыты. 16. Ознакомление с коллекцией 
металлов 

Демонстрации. 
Взаимодействие 
натрия и сурьмы с 

хлором. Горе- ние 
магния и алюминия 
в кисло- роде. 

Взаимодействие 
меди с 
концентрированным
и серной и азотной 

кислотами. 
 

57 29 

неделя 

Коррозия ме таллов 1 Понятие о коррозии металлов как окислительно-восстановитель- 
ном процессе. Способы защиты от нее. 

 

Д. Результаты кор 

розии металлов в 

зависимости от 

условий ее 

протекания 

58,59 29 

неделя 

Общие свойства                                  

неметаллов 

2 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. 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов 

Демонстрации. 
Взаимодействие 
натрия и сурьмы с 

серой. Горение 
серы, угля и 
фосфора в 

кислороде. 
Взаимодействие 
хлорной воды с 
раствором бромида 

и иодида калия 
(натрия). 

 

 



                                                   

 

60 30 

неделя 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

и органических веществ 

1 
Понятие о генетической связи и генетическом ряде. Генетиче- 
ский ряд металла и неметалла. Особенности генетического ряда и 

генетической связи в органической химии. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

 

1. Демонстрации. 

Практическое 

осуществление 

переходов: меди, 

фосфора и 

метилового спирта 

 

61 31 

неделя 

Практическая работа № 3 1 Генетическая связь между классами неорганических и органиче- 

ских веществ 

 

62 31 

неделя 

Повторение и 

обобщение темы 

«Химические реакции», 

подготовка к 

контрольной работе 

1  Повторение и обобщение темы «Химические реакции», 

подготовка к контрольной работе 

 

63 32 

неделя 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Химическая реакция» 

1 Контрольная работа № 3 по теме «Химическая реакция»  

64 32 

неделя 

Итоговый урок — 
конференция «Роль 
химии в моей жизни» 

1 Итоговый урок — конференция «Роль химии в моей жизни»  

Резерв 4 часов 

 Контрольных работ – 3 

Практических работ – 3 

Лабораторных опытов– 17 



 

 



Формы и средства контроля (критерии и нормы оценки умений и знаний учащихся)  

Оценка устных ответов учащихся 

 

      Оценка «5»  ставиться 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. 

      Оценка «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.  

      Оценка «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. 

      Оценка «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 контрольных работ 

  

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

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

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

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов4 не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки4 не более трех негрубых ошибок 4 одной негрубой ошибки и трех 

недочетов4 при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 



           Если тестовая контрольная работа, то для учеников «9 класса» выставляется отметка 

«5», если за выполнение контрольной работы они набрали не менее 44 баллов. Шкала 

перевода в пятибалльную систему оценки: 

0 – 17 баллов – «2», 

18 – 30 баллов – «3», 

31 – 43 баллов – «4», 

44 – 60 баллов – «5». 

Оценка практических работ 

      Оценка «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально собирает необходимые приборы; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

вычисления. 

      Оценка «4»  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

      Оценка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта были допущены ошибки. 

      Оценка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, вычисления 

проводились неправильно. 

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

      Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исход-

ных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное 

представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических 

свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, 

изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время 

экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя. 

     Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих 

документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

     Наиболее часто используемые реактивы и материалы: перманганат калия, бромная вода. 

Все коллекции органической химии. 



      Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в 

разных агрегатных состояниях: 

приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; 

аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1). для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы 

веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 

2). для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используются 

модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), 

иода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых 

моделей молекул при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Элект-

рохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: карточки с заданиями разной степени трудности 

для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия делятся на три большие 

группы: статичные, квазидинамичные и динамичные. Статичными экранно-звуковыми 

средствами обучения являются диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные транспаранты 

для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать движение путем 

последовательного наложения одного транспаранта на другой. Такие серии относят к 

квазидинамичным экранным пособиям. 

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения кинематографа: 

документального, хроникального, мультипликационного. К этой же группе относятся 

экранно-звуковые средства обучения, для предъявления информации которых необходима 

компьютерная техника. 

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения 

неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, например 



демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, 

содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, и 

поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном случае 

формируются неправильные и формальные знания. Особенно опасно формирование иска-

женных пространственно-временных представлений, поскольку экранное пространство и 

время значительно отличаются от реального пространства и времени. Экранное пособие не 

может заменить собой реальный объект в процессе его познания ввиду того, что не может 

быть источником чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: 

цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В то же время при наличии у учащихся 

достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение хими-

ческого опыта в экранном пособии может быть более целесообразным, чем его повторная 

демонстрация. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Химия, 10 класс/ Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Химия, 11 класс/ Габриелян О.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Введите 1. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова «Химия Методическое пособие – базовый уровень» - 

М.: Дрофа 2022 год. 

 2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, «Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс» – М.: Дрофа, 2023 год. 

 3. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова «Химия 11 класс: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику». – М.: Дрофа, 2021 г. 

 4. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга для 

учителя». Часть 1 – М.: Дрофа, 2019 год. 

 5. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская «Химия 11 класс: Настольная книга для 

учителя». Часть 2 – М.: Дрофа, 2022 год. 



 6. О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова «Задачи по химии и способы их решения» 

- М.: «Дрофа», 2021год. 

 7. В.Г. Денисова «Химия 11 класс поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна, 

Г.Г.Лысовой» - Волгоград» Учитель 2018год. 

 8. М.А.Рябова, У.Ю.Невская, Р.В.Линко «Тесты по химии 11 класс», - М.: Экзамен, 2019г. 

 9. 9. О.С.Габриелян, И.Г.остроумов «Химический эксперимент в школе 11 класс»; - М.: 

Дрофа. – 2019 год.  

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Введите _ Введитеданныеhttp://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду 

на урок химии» 

 http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

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

химия. Коллекция Российского общеобразовательного портала 

 http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

 http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 

 http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

 http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник 

 http://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия 

 http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный 

образовательный проект 

 

 

 

 

 



 


