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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Химия» в 

11 классах ГБОУ школы № 203 Санкт-Петербурга в 2023-2024 учебном году. 

В данной рабочей программе прослеживается преемственность между курсом химии 

основного общего образования и курсом химии среднего общего образования, который 

обеспечивает реализацию образовательной траектории, связанной с углублённым 

изучением химии. 

Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480) 

3. Устав ГБОУ школы № 203; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования, ГБОУ школы 

№ 203 (утверждена приказом от 31.08.2023 № 515); 

5. Календарный учебный график ГБОУ школы № 203 на 2023-2024 учебный год; 

6. Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 1011 

классы (углубленный уровень), авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. - М.: 

Просвещение, 2020. –60 с.  

7. Методическое пособие для учителя к завершённой предметной линии учебников О. 

С. Габриеляна и др. «Химия. 10 класс», «Химия. 11 класс» : углубл. уровень / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. - М. : Просвещение, 2020. - 112 с. - ISBN 

978-5- 09-076105-5 

 

Учебно-методический комплекс по предмету: 

Учебник:  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Химия 11 класс. Углублённый 

уровень. Просвещение. 2021. 

На уроках используются тексты Л.Р., П.Р., К.Р. в соответствии с задачником/рабочей 

тетрадью УМК Габриеляна ЛО.С., Остроумова С.А., Сладкова С.А. по «Химии – 11 кл.». 

Работы проводятся согласно материалам УМК (Сборник оценочных материалов, 

решебник/сборник задач).   

 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений 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;   

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;   



3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 

Межпредметные связи: биология, физика, география.   

Формы работы: индивидуальная и групповая.  

Используемые образовательные технологии: здоровьесбережения, 

информационно–коммуникативные, проблемного обучения.  

Средства и оборудование: электронная доска, ПК, таблицы по химии, лабораторное 

оборудование. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования предусматривает изучение курса химии как составной части предметной 

области «Естественные науки». 

Структура углублённого курса химии в средней школе строится на основе изучения 

состава и строения веществ; зависимости свойств веществ от их строения; практического 

значения свойств веществ, а также способов лабораторного и промышленного получения 

важнейших веществ; изучения закономерностей химических процессов и путей управления 

ими. 

Основные содержательные линии рабочей программы: 

«Вещество» - система знаний о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении; 

«Химическая реакция» - система знаний об условиях протекания химических 

процессов и способах управления ими; 

«Применение веществ» - система знаний о практическом применении веществ на 

основе их свойств и их значения в быту и на производстве; 

«Получение веществ» - система знаний о химических производственных процессах; 

«Язык химии» - система знаний о номенклатуре неорганических и органических 

соединений, химическая терминология, знание химической символики (знаков, формул, 

уравнений); 

«Количественные отношения» - система расчётных умений и навыков для 

характеристики взаимосвязи качественной и количественной сторон химических объектов 

(веществ, материалов и процессов); 

«Теория и практика» - взаимосвязь теоретических знаний и химического 

эксперимента как критерия истинности и источника познания. 

 

Количество часов в год – 102 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часов. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета  в профильных 10-11 классах 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

➢ ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализация 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  



➢ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

➢ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

➢ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

➢ неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

➢ российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

➢ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

➢ формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

➢ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

➢ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

➢ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

➢ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

➢ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

➢ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

➢ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

➢ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

➢ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

➢ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

➢ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

➢ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

➢ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки,заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

➢ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

➢ экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние  природных 

 ресурсов;  умения  и  навыки  разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

➢ эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

➢ положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  



➢ Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

➢ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

➢ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

➢ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

➢ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

➢ готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

➢ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится:  

➢ самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

➢ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

➢ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

➢ оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

➢ выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

➢ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

➢ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится:  

➢ искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

➢ использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  



➢ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

➢ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

➢ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

➢ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

➢ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений  

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,  

выступающий, эксперт и т.д.);  

➢ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

➢ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

➢ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

3. Предметные результаты.  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

 – иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  

 – устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

 – применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; – составлять 

молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 – характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  



– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; – устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

 – устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; – подбирать 

реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 – приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 – выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 – проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

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

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

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений  

– при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; – устанавливать взаимосвязи 



между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; – представлять пути 

решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

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

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

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 – интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

 – описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 «Химия» составлена с учетом положений Программы воспитания, которая является 

обязательной частью основной образовательной программы ГБОУ школы № 203 

Красносельского района Санкт-Петербурга. В центре Программы воспитания находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

Строение атома. Сложное строение атома. Доказательства этого:  катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие элементарных частиц: 

электрона и нуклонов (протонов и нейтронов). Модели Томсона, Резерфорда, Бора. 

Постулаты Бора. Строение атома в свете квантово-механических представлений. Нуклоны 

(протоны и нейтроны), нуклиды. Понятие об изобарах и  изотопах. Ядерные реакции и их 

уравнения. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Понятие электронной орбитали и 

электронного облака, s-, p-, d- и f-орбитали. Квантовые числа. Строение электронной 

оболочки атома. Порядок заполнения электронами атомных орбиталей в соответствии с 

принципом минимума энергии, запретом Паули, правилом Хунда, правилом Клечковского. 

Электронные формулы атомов и ионов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия: работы 

предшественников, решения международного съезда химиков в г.  Карлсруэ, личностные 

качества Д. И.  Менделеева. Открытие периодического закона. Менделеевская 

формулировка периодического закона. Взаимосвязь периодического закона и теории 

строения атома. Современная формулировка периодического закона. Взаимосвязь 

периодического закона и перио - дической системы. Периодическая система и строение 



атома. Физический смысл символики периодической системы. Изменение свойств 

элементов в периодах и группах как функция строения их атомов. Понятия «энергия 

ионизации» и «сродство к электрону». Периодичность изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах как функция строения 

электронных оболочек атомов. Значение периодического закона и периодической системы. 

Тема 2. Химическая связь и строение вещества 

Химическая связь. Понятие о химической связи. Основные характеристики 

химической связи: энергия, длина, дипольный момент. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки. Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. Возбуждённое состояние атома. Понятие о ковалентной связи. 

Обменный механизм образования ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Направленность ковалентной связи, её кратность, σ- и π- связи. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи. Типы кристаллических решёток у соединений с 

ковалентной связью: атомная и молекулярная. Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решётки. Природа химической связи в металлах и сплавах. Общие 

физические свойства металлов: тепло- и электропроводность, пластичность, металлический 

блеск, магнитные свойства. Металлическая кристаллическая решётка и её особенности. 

Комплексные соединения. Комплексообразование и комплексные соединения. 

Строение комплексных соединений: комплексообразователь и координационное число, 

лиганды, внутренняя и внешняя сферы. Классификация комплексов: хелаты, катионные, 

анионные и нейтральные, аквакомплексы, аммиакаты, карбонилы металлов. Номенклатура 

комплексных соединений и их свойства. Диссоциация комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений и их роль в природе. 

Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. Газы и газовые законы (Бойля-

Мариотта, Шарля, Гей-Люссака). Уравнение Менделеева-Клапейрона для идеального газа. 

Жидкости. Текучесть, испарение, кристаллизация. Твёрдые вещества. Плавление. Фазовые 

переходы. Сублимация и десублимация. Жидкие кристаллы. Плазма.  

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь и её разновидности: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур белков и 

нуклеиновых кислот. Вандерваальсово взаимодействие и его типы: ориентационное, 

индукционное и дисперсионное. 

Практическая работа 1 

Тема 3. Дисперсные системы и растворы 

Дисперсные системы. Химические вещества и смеси. Химическая система. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Дисперсная система: дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Классификация дисперсных систем. Аэрозоли. Пропелленты. Эмульсии и 

эмульгаторы. Суспензии. Седиментация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. 

Получение коллоидных растворов дисперсионным, конденсационным и химическим 

способами. Золи и коагуляция. Гели и синерезис. Значение коллоидных систем. 

Растворы. Растворы как гомогенные системы и их типы: молекулярные, 

молекулярно-ионные, ионные. Способы выражения концентрации растворов: объёмная, 

массовая и мольная доли растворённого вещества. Молярная концентрация растворов. 

Практическая работа 2. 

Практическая работа 3. 

Тема 4. Химические реакции 

Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. 

Термодинамическая система. Открытая, закрытая, изолированная системы. Внутренняя 

энергия системы. Энтальпия, или теплосодержание системы. Первое начало 

термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. Термохимическое уравнение. 

Энтальпия. Стандартная энтальпия. Расчёт энтальпии реакции. Закон Гесса и  следствия из 

него. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Свободная энергия Гиббса.  



Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Энергия активации и 

активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение и константа 

скорости химической реакции. Порядок реакции. Факторы, влияющие на скорость 

гомогенной реакции: природа и концентрация реагирующих веществ, температура. 

Температурный коэффициент. Уравнение С.  Аррениуса. Факторы, влияющие на скорость 

гетерогенной реакции: концентрация реагирующих веществ и площадь их 

соприкосновения. Основные понятия каталитической химии: катализаторы и катализ, 

гомогенный и гетерогенный катализ, промоторы, каталитические яды и ингибиторы. 

Механизм действия катализаторов. Основные типы катализа: кислотно-основной, 

окислительно-восстановительный, металлокомплексный и катализ металлами, 

ферментативный. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.  

Химическое равновесие. Понятие об обратимых химических процессах. Химическое 

равновесие, константа равновесия. Смещение химического равновесия при изменении 

концентрации веществ, давления и температуры. 

Практическая работа 4.  

Тема 5. Химические реакции в растворах 

Свойства растворов электролитов. Вода - слабый электролит. Катион гидроксония. 

Ионное произведение воды. Нейтральная, кислотная и щелочная среда. Понятие рН. 

Водородный показатель. Индикаторы. Роль рН среды в природе и жизни человека. Ионные 

реакции и условия их протекания. 

Ранние представления о кислотах и основаниях. Кислоты и основания с позиции 

теории электролитической диссоциации. Теория кислот и оснований Брёнстеда-Лоури. 

Сопряжённые кислоты и основания. Амфолиты. Классификация кислот и способы их 

получения. Общие химические свойства органических и неорганических кислот: реакции с 

металлами, с  оксидами и гидроксидами металлов, с солями, со спиртами. Окислительные 

свойства концентрированной серной и азотной кислот. 

Классификация оснований и способы их получения. Общие химические свойства 

щелочей: реакции с кислотами, кислотными и амфотерными оксидами, солями, 

некоторыми металлами и неметаллами, с органическими веществами 

(галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами). Химические свойства 

нерастворимых оснований: реакции с кислотами, реакции разложения и 

комплексообразования. Химические свойства бескислородных оснований (аммиак и 

амины): взаимодействие с водой и кислотами.  

Классификация солей органических и неорганических кислот. Основные способы 

получения солей. Химические свойства солей: разложение при нагревании, взаимодействие 

с кислотами, щелочами и другими солями. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз солей и его классификация: обратимый и 

необратимый, по аниону и по катиону, ступенчатый. Усиление и подавление обратимого 

гидролиза. Необратимый гидролиз бинарных соединений. 

Практическая работа 5. 

Практическая работа 6. 

Практическая работа 7. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Методы ионно-электронного 

баланса (метод полуреакций). Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Электролиз. Понятие электролиза как окислительно-восстановительного процесса 

на электродах. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с 

инертными электродами. Электролиз растворов электролитов с активным анодом. 

Практическое значение электролиза: электрохимическое получение веществ, 



электрохимическая очистка (рафинирование) металлов, гальванотехника, 

гальванопластика, гальванизация. 

Химические источники тока. Гальванические элементы. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Современные химические источники 

тока. 

Коррозия металлов и способы защиты от неё. Понятие «коррозия». Химическая и 

электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии: применение 

легированных сплавов, нанесение защитных покрытий, изменение состава или свойств 

коррозионной среды, электрохимические методы защиты. 

Раздел 2. Основы неорганической химии 

Тема 7. Неметаллы 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе химических 

элементов: в IA- и VIIА-группах. Изотопы водорода. Нахождение водорода в природе, 

строение молекулы, физические свойства. Химические свойства водорода: 

восстановительные (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

оксидами металлов, гидрирование органических веществ) и окислительные (с металлами 

IA- и IIА-групп). Получение водорода: в лаборатории (взаимодействие кислот с металлами) 

и в промышленности (конверсия). Применение водорода. 

Галогены. Элементы VIIА-группы - галогены: строение атомов и молекул, галогены 

- простые вещества, сравнительная характеристика соединений галогенов. Галогены в 

природе. Закономерности изменения физических и химических свойств в VIIА-группе: 

взаимодействие галогенов с металлами и неметаллами, со сложными неорганическими и 

органическими веществами. Получение и применение галогенов. 

Галогеноводороды. Строение и физические свойства галогеноводородов. 

Химические свойства галогеноводородных кислот: кислотные свойства, 

восстановительные свойства, взаимодействие с  органическими веществами. Получение 

галогеноводородов. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Кислородные соединения хлора. Оксиды хлора. Кислородсодержащие кислоты 

хлора. Соли кислородсодержащих кислот хлора. Получение и применение важнейших 

кислородных соединений хлора. 

Кислород. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: нахождение в 

природе, получение (лабораторные и промышленные способы), физические свойства. 

Химические свойства кислорода: окислительные (взаимодействие с органическими и 

неорганическими веществами) и восстановительные (взаимодействие с фтором). Области 

применения кислорода. Озон: нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Получение и применение озона. Роль озона в живой природе. Строение молекулы 

пероксида водорода, его физические и химические свойства (окислительные и 

восстановительные). Получение и применение пероксида водорода. 

Сера. Нахождение серы в природе. Валентные возможности атомов серы. 

Аллотропия серы. Физические свойства ромбической серы. Химические свойства серы: 

окислительные (реакции с металлами, водородом и менее электроотрицательными 

неметаллами) и восстановительные (реакции с кислородом, кислотами-окислителями), 

реакции диспропорционирования (со щелочами). Получение серы и области её применения. 

Сероводород. Строение молекулы, свойства, физиологическое воздействие 

сероводорода. Сероводород как восстановитель, его получение и  применение. Сульфиды и 

их химические свойства. Распознавание сульфид-ионов. 

Сернистый газ. Физические свойства, получение и применение сернистого газа. 

Химические свойства оксида серы(IV): восстановительные (реакции с кислородом, 

бромной водой, перманганатом калия, сероводородом). Взаимодействие со щелочами. 

Сернистая кислота и её соли. 

Серный ангидрид. Физические свойства, получение и применение серного 

ангидрида. Химические свойства оксида серы(VI) как окислителя и типичного кислотного 



оксида. Серная кислота: строение и физические свойства. Химические свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты (окислительные и обменные). 

Получение серной кислоты в промышленности. Области применения серной кислоты. 

Сульфаты, в том числе купоросы. Гидросульфаты. Физические и  химические свойства 

солей серной кислоты. Распознавание сульфат-анионов. 

Азот. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: нахождение в природе, 

строение атома, физические свойства. Окислительные и восстановительные свойства азота. 

Получение и применение азота. Строение молекулы аммиака, его физические свойства. 

Образование межмолекулярной водородной связи. Химические свойства аммиака как 

восстановителя. Основные свойства аммиака как донора электронов. 

Комплексообразование с участием аммиака. Взаимодействие аммиака с органическими 

веществами и углекислым газом. Получение и применение аммиака. Соли аммония: 

строение молекул, физические и химические свойства, применение. Солеобразующие 

(N2O3 , NO2 , N2O5 ) и несолеобразующие (N2O, NO) оксиды азота, их строение, физические 

и химические свойства. Азотистая кислота и её окислительно-восстановительная 

двойственность. Соли азотистой кислоты  - нитриты. Строение молекулы и физические 

свойства азотной кислоты. Химические свойства концентрированной и разбавленной 

азотной кислоты в реакциях с простыми (металлами и неметаллами) и сложными 

(органическими и неорганическими) веществами. Промышленное и лабораторное 

получение азотной кислоты, её применение. Нитраты (в том числе селитры), их физические 

и химические свойства. Термическое разложение нитратов. Применение нитратов. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия фосфора. Физические свойства и взаимные 

переходы аллотропных модификаций фосфора. Химические свойства фосфора: 

окислительные (реакции с металлами), восстановительные (реакции с более 

электроотрицательными неметаллами, кислотамиокислителями, бертолетовой солью). 

Диспропорционирование фосфора (реакции со щелочами). Нахождение в природе и 

получение фосфора. Строение и свойства фосфина. Оксиды фосфора(III) и (V). Фосфорные 

кислоты, их физические и химические свойства. Получение и применение фосфорной 

(ортофосфорной) кислоты. Её соли и их применение. 

Углерод. Углерод - элемент IVА-группы. Аллотропные модификации углерода, их 

получение и свойства. Сравнение свойств алмаза и графита. Химические свойства углерода: 

восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом 

меди(ІІ), кислотами-окислителями) и окислительные (реакции с металлами, водородом и 

менее электроотрицательными неметаллами). Углерод в природе. Оксид углерода(II): 

строение молекулы, свойства, получение и применение. Оксид углерода(IV): строение 

молекулы, свойства, получение и применение. Угольная кислота и её cоли: карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

Кремний. Нахождение в природе, получение и применение кремния. Физические и 

химические свойства кристаллического кремния: восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей, плавиковой кислотой) и окислительные 

(реакции с металлами). Свойства оксида кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Силикатная промышленность. 

Практическая работа 8. 

Тема 8. Металлы 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе 

элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атомов щелочных металлов, закономерности 

изменения их физических и химических свойств в зависимости от атомного номера 

(изменение плотности, температур плавления и кипения, взаимодействие с водой). 

Единичные, особенные и общие свойства щелочных металлов в реакциях с кислородом и 

другими неметаллами, жидким аммиаком, органическими и неорганическими кислотами. 

Нахождение щелочных металлов в природе, их получение и применение. Получение и 



свойства оксидов щелочных металлов. Щёлочи, их свойства и применение. Соли щелочных 

металлов, их представители и значение. 

Металлы IБ-группы: медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. Физические 

и химические свойства металлов, их получение и применение. Нахождение меди и серебра 

в природе. Свойства и применение важнейших соединений: оксидов меди(I) и (II), оксида 

серебра(I), солей меди(II) (хлорид и сульфат), солей серебра(I) (фторид, нитрат, хромат, 

ацетат). 

Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. Положение в периодической 

системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атомов металлов IIА-группы. Нахождение 

в природе, получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных 

металлов и их важнейших соединений (оксидов, гидроксидов и солей). Временная и 

постоянная жёсткость воды, способы её устранения. Иониты. 

Цинк. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение 

атома, физические и химические свойства цинка. Нахождение в природе, получение и 

применение цинка. Оксид, гидроксид и соли цинка: их свойства и применение. 

Алюминий. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства алюминия. Нахождение в природе, 

получение и применение алюминия. Оксид, гидроксид и соли алюминия, в которых 

алюминий находится в виде катиона, и алюминаты. Свойства и применение неорганических 

соединений алюминия. Органические соединения алюминия. 

Хром. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение 

атома, физические и химические свойства хрома. Нахождение в природе, получение и 

применение хрома. Свойства, получение и применение важнейших соединения хрома: 

оксидов и гидроксидов, дихроматов и хроматов щелочных металлов. Зависимость 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени его окисления. 

Хроматы и дихроматы, их взаимные переходы и окислительные свойства.  

Марганец. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства марганца. Нахождение в природе, 

получение и применение марганца. Получение, свойства и применение важнейших 

соединений марганца: оксидов, гидроксидов, солей с различной степенью окисления 

марганца. Соли марганца(VII), зависимость их окислительных свойств от среды раствора.  

Железо. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства железа. Нахождение в природе, 

получение (чугун, сталь) и применение железа. Получение, свойства и применение 

важнейших соединений железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей. Комплексные 

соединения железа. 

Практическая работа 9. 

Практическая работа 10. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

Разделы курса Количество 

лабораторных и 

практических 

работа (ЛР и ПР)  

Количество 

часов (уроков в 

теме) 



Раздел 1. Теоретические основы 

химии 

7 60 

Раздел 2. Основы неорганической 

химии 

3 42 

ИТОГО 10 102 

 

Рабочая программа по курсу «Химия» составлена с учетом положений Программы 

воспитания, которая является обязательной частью основной образовательной программы 

ГБОУ школы № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга. В центре Программы 

воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 



навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Виды, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 203 Санкт-Петербурга. 
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