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Рабочая программа среднего общего образования по химии 

(базовый уровень) составлена на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, 

Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования2, с учётом «Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы»3 и основных положений 

программы воспитания4. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основу подходов к разработке рабочей программы СОО по химии, к 

определению общей стратегии обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Химия» для 10 класса на базовом 

уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообу-

словленности целей, содержания, результатов обучения и требований к 

уровню подготовки выпускников.  

В соответствии с данными положениями рабочая программа СОО (ба-

зовый уровень): устанавливает обязательное (инвариантное) предметное 

содержание, определяет количественные и качественные его характери-

стики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает принципы 

структурирования содержания и распределения его по классам, основным 

разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематиче-

ским разделам, рекомендует последовательность изучения отдельных тем 

курса с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей учащихся 10 классов; даёт мето-

дическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне: современ-

ных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образова-

нии в Российской Федерации». 
2 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» 
3 «Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы» (утв. решением Коллегии Минпросвещения России, протокол 

от 03.12.2019 № ПК-4вн). 
4 Программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

 



характеристики планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования (личностных, метапред-

метных, предметных), основных видов учебно-познавательной деятельно-

сти ученика по освоению содержания предмета. По всем названным пози-

циям в программе соблюдена преемственность с рабочей программой ос-

новного общего образования по химии (для 8—9 классов образовательных 

организаций, базовый уровень)5. 

Данная программа является ориентиром для составления рабочих про-

грамм, авторы которых могут предложить свой подход к структурирова-

нию и последовательности изучения учебного материала, а также своё ви-

дение относительно возможности выбора вариативной составляющей со-

держания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части 

его содержания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, 

является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит заверша-

ющим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне клю-

чевых ценностей, присущих целостной системе химического образования. 

Эти ценности касаются познания законов природы, формирования миро-

воззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснован-

ного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется хими-

ческое образование учащихся средней школы средствами учебного пред-

мета «Химия», содержание и построение которого определены в про-

грамме с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы 

и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и прин-

ципов, характеризующих современное состояние системы среднего об-

щего образования в Российской Федерации. Так, например, при формиро-

вании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о 

специфике и значении науки химии: 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в со-

временной цивилизации, в создании новой базы материальной куль-

туры. 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, осозна-

ния взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возмож-

ными областями применения. 

                                                           
5 Рабочая программа основного общего образования по химии (базовый уровень) 

(для 8—9 классов образовательных организаций) (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол 3/21 от 27.09.2021). 



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 СОО содержание пред-

мета «Химия» (10 класс, базовый уровень изучения) ориентировано пре-

имущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходи-

мую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного вклю-

чения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, 

не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» является базовый курс — «Органи-

ческая химия», основным компонентом содержания которого являются ос-

новы базовой науки: система знаний по органической химии. Формирова-

ние данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возмож-

ность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, 

законов и теорий химии. 

Структура содержания курса — «Органическая химия» сформирована 

в программе на основе системного подхода к изучению учебного матери-

ала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на опре-

делённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии веще-

ства рассматриваются на уровне классической теории строения органиче-

ских соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веще-

ствах даются в развитии — от углеводородов до сложных биологически 

активных соединений. В курсе органической химии получают развитие 

сформированные в основной школе первоначальные представления о хи-

мической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

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 класса элементами 

содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти 

знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, 

раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности чело-

века, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области 

теории и практических приложений химии, помогают выпускнику ориен-

тироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с 

химией, критически осмысливать информацию и применять её для попол-

нения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследо-

вательских задач. В целом содержание учебного предмета «Химия» дан-

ного уровня изучения ориентировано на формирование у учащихся миро-



воззренческой основы для понимания философских идей, таких как: мате-

риальное единство неорганического и органического мира, обусловлен-

ность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных 

явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми фак-

тами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении 

экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресур-

сов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучаю-

щихся принятые программой подходы к определению содержания и по-

строения предмета предусматривают формирование у учащихся универ-

сальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных ви-

дов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки инфор-

мации, необходимых для приобретения опыта практической и исследова-

тельской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»  

В практике преподавания химии как в основной, так и в средней школе, 

при определении содержательной характеристики целей изучения пред-

мета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного есте-

ствознания, практической деятельности человека и как одного из компо-

нентов 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» в средней школе на базовом уровне являются: 

- формирование системы химических знаний как важнейшей составляю-

щей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат клю-

чевые 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 уме-

ний 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 безопас-

ного обращения с веществами. 

Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе уточнена и скорректирована в соответствии с но-

выми приоритетами в системе общего среднего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практиче-

ской компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку 



выпускника школы, 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 этой связи 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 самооб-

разованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами 

и их применением; 

- формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетен-

ций), имеющих универсальное значение для различных видов деятель-

ности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, не-

обходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций эколо-

гической безопасности характера влияния веществ и химических про-

цессов на организм человека и природную среду; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать но-

вые знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, ис-

пользовать современные информационные технологии для поиска и ана-

лиза учебной и научно-популярной информации химического содержа-

ния; 

- 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 направ-

ленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем раци-

онального природопользования, пополнения энергетических ресурсов 

и сохранения природного равновесия; осознания необходимости бе-

режного отношения к природе и своему здоровью, а также приобрете-

ния опыта использования полученных знаний для принятия грамотных 

решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную мето-

дическую интерпретацию в разделе программы «Планируемые результаты 

освоения предмета», благодаря чему обеспечено чёткое представление о 

том, какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации кон-

кретной цели. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базо-



вом уровне, признана обязательным учебным предметом, входящим в со-

став предметной области «Естественные науки». Учебным планом на её 

изучение отведено 34 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 классе. В те-

матическом планировании указан резерв учебного времени, которое реко-

мендуется для реализации авторских подходов по использованию разнооб-

разных форм организации учебного процесса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающи-

мися программ среднего общего образования (личностным, метапредмет-

ным и предметным). Научно-методической основой для разработки плани-

руемых результатов освоения программ среднего общего образования яв-

ляется системно-деятельностный подход. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре лич-

ностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего об-

щего образования выделены следующие составляющие:  

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности — го-

товности 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 дея-

тельности 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 Организации в соответ-

ствии 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 обу-

чающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сфор-

мированность опыта познавательной и практической деятельности обуча-

ющихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в ча-

сти: 

1. Гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 



уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении хи-

мических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргу-

менты других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отече-

ственной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приме-

нения химии, осознания того, что достижения науки есть результат дли-

тельных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, по-

стоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной хи-

мии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравствен-

ные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с пози-

ций нравственных и правовых норм и осо-знание последствий этих по-

ступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимо-

сти ответственного отношения к собственному физическому и психи-

ческому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повсе-

дневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопас-

ного 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 деятель-

ности, общественно полезной, творческой и других видах деятельно-

сти; 

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 образова-

ния, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов 

с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и по-

требностей общества; 

6. Экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику суще-

ствования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния эконо-

мических 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 послед-

ствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руковод-

ствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, способности и умения активно противостоять идеологии хе-

мофобии; 

7. Ценности научного познания: 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формирова-

нии рационального научного мышления, создании целостного пред-

ставления 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 устойчи-

вого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении усло-

вий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов позна-

ния, 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 реше-

ния проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с 

жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной де-

ятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают: значимые для формирова-

ния мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (мате-

рия, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, изме-

рение, эксперимент и др.); универсальные учебные действия (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познава-

тельной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными дей-

ствиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями: 

1. Базовыми логическими действиями: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне 

её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — вы-

делять 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 явлени-

ями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-

гии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых яв-

лениях, формулировать выводы и заключения; 



применять в процессе познания используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления — хи-

мический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение хи-

мической реакции — при решении учебных познавательных и практи-

ческих задач, применять названные модельные представления для вы-

явления характерных признаков изучаемых веществ и химических ре-

акций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реак-

ций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента 

познания и основы для формирования гипотезы по проверке правиль-

ности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения учениче-

ских экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулиро-

вать обобщения и выводы относительно достоверности результатов ис-

следования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельно-

сти, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популяр-

ная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), анализировать информацию различных видов и форм пред-

ставления, критически оценивать её достоверность и непротиворечи-

вость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-

боре информации, необходимой для выполнения учебных задач опре-

делённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-

нологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математиче-

ские) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства нагляд-

ности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 



дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения отно-

сительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, по-

лученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выпол-

нении химического эксперимента, практической работы по исследова-

нию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и фор-

мулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную дея-

тельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необ-

ходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при вы-

полнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эф-

фективный способ их решения с учётом получения новых знаний о ве-

ществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образо-

вания по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преиму-

щественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучаю-

щихся. Они включают: специфические для учебного предмета «Химия» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации 

и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания 

и применению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуа-

циях, связанных с химией. В программе предметные результаты представ-

лены по годам изучения. 

10 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отра-

жают:  

1) сформированность представлений: о химической составляющей есте-

ственно-научной картины мира, роли химии в познании явлений при-

роды, в формировании мышления и культуры личности, её функцио-

нальной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и при-

родной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопо-

лагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, мо-

лярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 



углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, мономер, по-

лимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории 

и законы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, за-

кон сохранения массы веществ); закономерности, символический 

язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использова-

нии важнейших органических веществ в быту и практической деятель-

ности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие поня-

тия при описании состава, строения и превращений органических со-

единений; 

4) сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращён-

ной) формул органических веществ и уравнений химических реакций; 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстра-

ции их химического и пространственного строения; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изучен-

ных органических веществ по их составу и строению к определённому 

классу/группе соединений (углеводороды, кислород- и азотсодержа-

щие соединения, высокомолекулярные соединения); давать им назва-

ния по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить 

тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, про-

пилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, аце-

тальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, гли-

цин); 

6) сформированность умения определять виды химической связи в ор-

ганических соединениях (одинарные и кратные);  

7) сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости 

свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы ве-

ществ; 

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физи-

ческие и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацети-

лен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, эти-

ленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); ил-

люстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответ-

ствующих химических реакций с использованием структурных фор-

мул; 

9) сформированность умения характеризовать источники углеводород-

ного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и 



практическое применение продуктов переработки; 

10) сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или про-

дукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из ис-

ходных веществ или продуктов реакции); 

11) сформированность умений владеть системой знаний об основных ме-

тодах научного познания, используемых в химии при изучении ве-

ществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением; 

12) сформированность умений соблюдать правила пользования химиче-

ской посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обра-

щения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 

13) сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, по-

лучение этилена и изучение его свойств, качественные реакции орга-

нических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реак-

ции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при об-

ращении с веществами и лабораторным оборудованием, представ-

лять результаты химического эксперимента в форме записи уравне-

ний соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

14) сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и 

др.); 

15) сформированность умений соблюдать правила экологически целесо-

образного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохра-

нения своего здоровья и окружающей природной среды; осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых органиче-

ских веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

16) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ 

и химических явлений; 

17) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рель-

ефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химиче-

ских формул. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»  

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии 
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, её основные положения. Структурные фор-

мулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в ор-

ганических соединениях — одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия важ-

нейших представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: озна-

комление с образцами органических веществ и материалами на их основе; 

моделирование молекул органических веществ; наблюдение и описание 

демонстрационных опытов по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан — про-

стейшие представители алканов: физические и химические свойства (реак-

ции замещения и горения), нахождение в природе, получение и примене-

ние.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен — 

простейшие представители алкенов: физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и поли-

меризации), получение и применение.  

Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетиче-

ского каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацети-

лен — простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидрата-

ции, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. То-

луол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гало-

генирования и нитрования) получение и применение6. Токсичность аренов. 

                                                           
6 Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, кото-

рые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных 

результатов освоения ООП СОО на базовом уровне. 



Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным 

классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные 

нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: 

перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты пе-

реработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный 

уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: озна-

комление с образцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» 

и «Уголь»; моделирование молекул углеводородов и галогенопроизвод-

ных; проведение практической работы: получение этилена и изучение его 

свойств.  

Расчётные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, коли-

чества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объ-

ёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физи-

ческие и химические свойства (реакции с активными металлами, галогено-

водородами, горение), применение. Водородные связи между молекулами 

спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физиче-

ские и химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, 

качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на организм че-

ловека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Ток-

сичность фенола. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физиче-

ские и химические свойства (реакции окисления и восстановления, каче-

ственные реакции), получение и применение.  

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисле-

ния и восстановления), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксус-

ная кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, об-

щие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз слож-

ных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая 

роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисаха-

риды). Глюкоза — простейший моносахарид: особенности строения моле-

кулы, физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом 



меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановле-

ние, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологиче-

ская роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Сахароза — представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в при-

роде и применение. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, каче-

ственная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: про-

ведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение 

спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола 

оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором ок-

сида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с ио-

дом); проведение практической работы: свойства раствора уксусной кис-

лоты. 

Расчётные задачи 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, коли-

чества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объ-

ёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения 
Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химиче-

ские свойства (горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические 

и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков 

при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекуляр-

ная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений — 

полимеризация и поликонденсация.  

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полисти-

рол). Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропрено-

вый и изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искус-

ственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: озна-



комление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, ка-

учуков. 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии 

в 10 классе осуществляется через использование как общих естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественно- 

научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипо-

теза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблю-

дение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетиче-

ский уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, фи-

зические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фо-

тосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, фер-

менты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, мою-

щие средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из 

искусственных и синтетических волокон. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «Химия» 

Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) 

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время 

Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

Тема 1. Предмет органи-

ческой химии. Теория хи-

мического строения орга-

нических соединений (3 ч) 

1. Теория строения орга-
нических веществ 
2. Природа химических 
связей 
3. Классификация органи-
ческих веществ 

Предмет органической химии: её возникнове-

ние, развитие и значение в получении новых ве-

ществ и материалов. Теория строения органиче-

ских соединений А. М. Бутлерова, её основные 

положения. Структурные формулы органиче-

ских веществ. Гомология, изомерия. Химиче-

ская связь в органических соединениях: кратные 

связи, σ- и π-связи. 

Представление о классификации органических 

веществ. Номенклатура органических соедине-

ний (систематическая) и тривиальные назва-

ния важнейших представителей классов орга-

нических веществ. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий (выяв-

лять их характерные признаки), устанавли-

вать их взаимо-связь. 

Применять положения теории строения орга-

нических соединений А. М. Бутлерова для 

объяснения зависимости свойств веществ от 

их состава и строения. 

Использовать химическую символику для со-

ставления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул органи-

ческих веществ. 

Определять виды химической связи (одинар-

ные, кратные) в органических соединениях. 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Демонстрации 

— ознакомление с образцами органических ве-

ществ и материалами на их основе;  

— опыты по превращению органических ве-

ществ при нагревании (плавление, обуглива-

ние и горение). 

Лабораторный опыт 

— моделирование молекул органических ве-

ществ 

Раскрывать роль органической химии в жизни 

человека, иллюстрировать связь с другими 

науками. 

Наблюдать и описывать демонстрационные 

опыты; проводить и описывать лаборатор-

ные опыты 

Раздел 2. Углеводороды (12 ч) 

Тема 2. Предельные угле-

водороды — алканы (2 ч) 

4. Предельные углеводо-
роды  
5. Химические свойства 
алканов 

Алканы: состав и строение, гомологический 

ряд. Метан и этан — простейшие представи-

тели алканов: физические и химические свой-

ства (реакции замещения и горения), нахожде-

ние в природе, получение и применение  

Раскрывать смысл изучаемых понятий (выяв-

лять их характерные признаки), устанавли-

вать их взаимо-связь, использовать соответ-

ствующие понятия при описании состава, 

строения и превращений органических со-

единений. 

Использовать химическую символику для со-

ставления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул органи-

ческих веществ. 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Устанавливать принадлежность веществ к 

определённому классу углеводородов по со-

ставу и строению, называть их по системати-

ческой номенклатуре; приводить тривиаль-

ные 

Тема 3. Непредельные уг-

леводороды: алкены, ал-

кадиены, алкины (6 ч) 

6. Алкены 

7. Химические свойства ал-

кенов 

8. Алкадиены 

9. Химические свойства 
алкадиенов 
10. Алкины 
11. Химические свойства 
алкинов 

Алкены: состав и строение, гомологический 

ряд. Этилен и пропилен — простейшие пред-

ставители алкенов: физические и химические 

свойства (реакции гидрирования, галогениро-

вания, гидратации, окисления и полимериза-

ции), получение и применение.  

Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-

1,3: строение, важнейшие химические свой-

ства (реакция полимеризации). Получение 

синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомо-

логический ряд. Ацетилен — простейший 

представитель алкинов: состав, строение, фи-

зические и химические свойства (реакции гид-

рирования, галогенирования, гидратации, го-

рения), получение и применение  

 

названия отдельных представителей углево-

дородов.  

Определять виды химической связи в молеку-

лах углеводородов; характеризовать зависи-

мость реакционной способности углеводоро-

дов от кратности ковалентной связи. 

Характеризовать состав, строение, примене-

ние, физические и химические свойства, 

важнейшие способы получения типичных 

представителей различных классов углево-

дородов (метана, этана, этилена, ацетилена, 

бутадиена-1,3, бензола).  

Выявлять генетическую связь между углеводо-

родами и подтверждать её наличие уравне-

ниями соответствующих химических реак-

ций с использованием структурных формул. 

Характеризовать источники углеводородного 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

сырья (нефть, природный газ, уголь), спо-

собы их переработки и практическое приме-

нение получаемых продуктов. 

Тема 4. Ароматические 

углеводороды (2 ч) 

12. Химические свойства 

бензола 

13. Химические свойства 
толуола 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции галогенирова-

ния и нитрования), получение и применение. 

Толуол: состав, строение, физические и хими-

ческие свойства (реакции галогенирования и 

нитрования), получение и применение. Токсич-

ность аренов. Генетическая связь углеводоро-

дов, принадлежащих к различным классам 

Использовать естественно-научные методы 

познания — проведение, наблюдение и опи-

сание химического эксперимента (лабора-

торные и практические работы). 

Следовать правилам безопасной работы в ла-

боратории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных 

опытов и практических работ по получению 

и изучению органических веществ. 

Представлять результаты эксперимента в 

форме записи уравнений соответствующих 

реакций и делать выводы на их основе.  

Проводить вычисления по уравнению химиче-

ской реакции. 

Самостоятельно планировать и осуществлять 

Тема 5. Природные источ-

ники углеводородов и их 

переработка (2 ч) 

14. Природные источники 

углеводородов 

15. Промежуточная аттеста-

ция за I полугодие. Кон-

трольная  работа «Углево-

дороды». 

Природные источники углеводородов. При-

родный газ и попутные нефтяные газы. Нефть 

и её происхождение. Способы переработки 

нефти: перегонка, крекинг (термический, ката-

литический), пиролиз. Продукты переработки 

нефти, их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продукты его перера-

ботки 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Демонстрация 

— коллекции «Нефть» и «Уголь». 

Лабораторные опыты 

— ознакомление с образцами пластмасс, кау-

чуков и резины;  

— моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

свою познавательную деятельность; прини-

мать активное участие в групповой учебной 

деятельности 

 Практическая работа 

№ 1. Получение этилена и изучение его 

свойств.  

Вычисления 

— по уравнению химической реакции (массы, 

объёма, количества исходного вещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции) 

 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (12 ч) 

Тема 6. Спирты. Фенол  (3 

ч) 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и 

этанол: строение, физические и химические 

Раскрывать смысл изучаемых понятий (выяв-



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

16. Спирты. Свойства од-
ноатомных спиртов 
17. Химические и физиче-
ские свойства многоатом-
ных спиртов 
18. Фенолы 

свойства (реакции с активными металлами, га-

логеноводородами, горение), применение. Во-

дородная связь. Действие метанола и этанола 

на организм человека.  
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и гли-

церин: строение, физические и химические 

свойства (взаимодействие со щелочными ме-

таллами, качественная реакция на многоатом-

ные спирты).  

лять их характерные признаки), устанавли-

вать их взаимо-связь, использовать соответ-

ствующие понятия при описании состава, 

строения и превращений органических со-

единений. 

Использовать химическую символику для со-

ставления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул органи-

ческих веществ. 

 Действие на организм человека. Применение 

глицерина и этиленгликоля.  

Фенол. Строение молекулы, физические и хи-

мические свойства фенола. Токсичность фе-

нола. Применение фенола 

Устанавливать принадлежность веществ к 

определённому классу по составу и строе-

нию, называть их по систематической но-

менклатуре; приводить тривиальные назва-

ния отдельных представителей кислородсо-

держащих соединений. 

Характеризовать состав, строение, примене-

ние, физические и химические свойства, 

важнейшие способы получения типичных 

представителей различных классов кисло-

родсодержащих соединений (метанола, эта-

нола, глицерина, фенола, формальдегида, 

ацетальдегида, уксусной кислоты, глюкозы, 

Тема 7. Альдегиды. Кар-

боновые кислоты. Слож-

ные эфиры (7 ч) 

19. Альдегиды 

20. Кетоны 

21. Карбоновые кислоты 
и их производные 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацеталь-

дегид: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановле-

ния, качественные реакции), получение и при-

менение.  
Ацетон: строение, физические и химические 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

22. Сложные эфиры 
23. Жиры 
24. Практическая работа 
«Кислородсодержащие 
органические соедине-
ния» 
25. Контрольная работа 
«Кислородсодержащие 
органические соедине-
ния» 

свойства (реакции окисления и восстановле-

ния), получение и применение. 

крахмала, целлюлозы); выявлять генетиче-

скую связь между ними и подтверждать её 

наличие уравнениями соответствующих хи-

мических реакций с использованием струк-

турных формул. 

Описывать состав, химическое строение и 

применение жиров, характеризовать их зна-

чение для жизнедеятельности организмов.  

Осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых органических ве-

ществ и пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека. 

 Одноосновные предельные карбоновые кис-

лоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строе-

ние, физические и химические свойства (свой-

ства, общие для класса кислот, реакция этери-

фикации), получение и применение. Стеарино-

вая и олеиновая кислоты как представители 

высших карбоновых кислот. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их моющее дей-

ствие. 

Использовать естественно-научные методы 

познания — проведение, наблюдение и опи-

сание химического эксперимента (лабора-

торные и практические работы). 

Следовать правилам безопасной работы в ла-

боратории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам 

обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями выполнения лабораторных 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Сложные эфиры как производные 

кар-бо-но-вых кислот. Гидролиз сложных эфи-

ров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жи-

ров. Биологическая роль жиров  

опытов и практических работ по получению 

и изучению органических веществ 

Представлять результаты эксперимента в 

форме записи уравнений соответствующих 

реакций и делать выводы на их основе.   

Проводить вычисления по уравнению химиче-

ской реакции. 

Самостоятельно планировать и осуществлять 

свою познавательную деятельность; прини-

мать активное участие в групповой учебной 

деятельности 

Тема 8. Углеводы (2 ч) 

26. Классификация угле-
водов 
27. Химические свойства 
углеводов 

Углеводы: состав, классификация углеводов 

(моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза — про-

стейший моносахарид: особенности строения 

молекулы, физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окис-

ление аммиачным раствором оксида сере-

бра(I), восстановление, брожение 

 глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как 

изомер глюкозы.  

Сахароза — представитель дисахаридов, гид-

ролиз, нахождение в природе и применение. 

Крахмал и целлюлоза как природные поли-

меры. Строение крахмала и целлюлозы. Физи-

ческие и химические свойства крахмала (гид-

ролиз, качественная реакция с иодом) 

 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Лабораторные опыты 

— горение спиртов; 

— окисление этанола оксидом меди(II); 

— взаимодействие глицерина с гидроксидом 

меди(II);  

— окисление альдегидов аммиачным раство-

ром оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II); 

— взаимодействие крахмала с иодом. 

Практическая работа 

№ 2. Свойства раствора уксусной кислоты. 

Вычисления 

— по уравнению химической реакции (массы, 

объёма, количества исходного вещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции)  

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (3 ч) 

Тема 9. Амины. Амино-

кислоты. Белки (3 ч) 

28. Амины. Строение и 

свойства 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строе-

ние, физические и химические свойства (горе-

ние, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты как амфотерные органические 

Раскрывать смысл изучаемых понятий (выяв-

лять их характерные признаки), устанавли-

вать их взаимо-связь, использовать соответ-

ствующие 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

29. Аминокислоты 
30.  Белки 

соединения. Физические и химические свой-

ства аминокислот (на примере глицина). Био-

логическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные со-

единения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства бел-

ков: гидролиз, денатурация, качественные ре-

акции на белки.  

Демонстрации 

— денатурация белков при нагревании;  

— цветные реакции белков. 

понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений. 

Использовать химическую символику для со-

ставления молекулярных и структурных 

(развёрнутой, сокращённой) формул органи-

ческих веществ. 

Определять принадлежность веществ к определён-

ному классу по составу и строению, называть их 

по систематической номенклатуре; приводить 

тривиальные названия отдельных представите-

лей. 

Характеризовать состав, строение, примене-

ние, физические и химические свойства, 

важнейшие способы получения типичных 

представителей азотсодержащих соединений 

(глицина и белков).  

  Пояснять на примерах значение белков для ор-

ганизма человека. 

Использовать естественно-научные методы 

познания — наблюдать и описывать демон-

страционный эксперимент.  

Самостоятельно планировать и осуществлять 



Темы, раскрывающие 

данный раздел про-

граммы, и количество ча-

сов, отводимое на их изу-

чение 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

свою познавательную деятельность; принимать 

активное участие в групповой учебной деятель-

ности 

Раздел. 5. Высокомолекулярные соединения (2 ч) 

Тема 10. Пластмассы. Ка-

учуки. Волокна (2 ч) 

31. Понятие о ВМС 
32. Термопластичные и 
термореактивные поли-
меры 
33. Промежуточная атте-
стация за II полугодие. 
Итоговая контрольная ра-
бота за год 
34. Резервные дни 
 

Основные понятия химии высокомолекуляр-

ных соединений: мономер, полимер, структур-

ное звено, степень полимеризации, средняя 

молекулярная масса. Основные методы син-

теза высокомолекулярных соединений — по-

лимеризация и поликонденсация.  

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поли-

винилхлорид, полистирол). Натуральный и 

синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоро-

преновый и изопреновый). Волокна: натураль-

ные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные 

(ацетатное волокно, вискоза), синтетические 

(капрон и лавсан). 

Демонстрация 

— ознакомление с образцами природных и ис-

кусственных волокон, пластмасс, каучуков 

Владеть изучаемыми химическими понятиями: 

раскрывать смысл изучаемых понятий и при-

менять эти понятия при описании состава и 

строения высокомолекулярных органиче-

ских веществ, для объяснения отдельных 

фактов и явлений. 

Использовать химическую символику для со-

ставления структурных формул веществ и 

уравнений реакций полимеризации и поли-

конденсации 



Контроль знаний, умений, навыков 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение самостоя-

тельных, тестовых и контрольных работ. 

Контрольных работ в 10 классе 3: контрольная работа №1 по теме «Углеводо-

роды», контрольная  работа № 2 по теме «Кислородсодержащие соединения», 

контрольная работа №3 «Итоговая контрольная работа». 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие само-

стоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в 

определенной логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, ис-

правленные по требованию учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  не-

полный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или 

допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводя-

щих вопросах учителя. 

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональ-

ным способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических 

расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Экспериментальные задачи 

Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано пол-

ное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом 

допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реакти-

вов, выводах. 

Практическая работа 



Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и вы-

воды, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, под-

держивается чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и вы-

воды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несуще-

ственные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены суще-

ственные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но 

исправляются по требованию учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может 

их исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несуществен-

ных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна суще-

ственная или две несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

 

Установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета осу-

ществляется через четвертную (полугодовую) и годовую промежуточную аттеста-

цию. 

Формами четвертной (полугодовой)  промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

чёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложе-

ния, диктанты, рефераты и другое. 

Промежуточная аттестация проводится за три недели до окончания четверти (по-

лугодия), учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифме-

тическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление резуль-

тата проводится в пользу обучающегося и фиксируется в классном журнале це-

лым числом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалль-

ной системе в классных журналах. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Коллекции минералов, горных пород, металлов и сплавов, минеральных удоб-

рений, пластмасс, каучуков, волокон. 

2. Химические реактивы и материалы: 

1) Простые вещества: медь, натрий, алюминий, магний и т.д. 

2) Оксиды металлов 

3) Кислоты: соляная, серная, азотная 

4) Основания: гидроксид натрия, гидроксид кальция, раствор ам-

миака 

5) Соли: хлориды натрия, алюминия, бария, железа (III); нитраты 

калия, серебра; сульфаты меди (II), железа, аммония; йодид ка-

лия, бромид натрия и.т.д. 

6) Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метило-

ранж, фенолфталеин, лакмус 

3. Химическая посуда: 

1) Приборы для работы с газами – получение, собирание, погло-

щение газов; 

2) Приборы для перегонки, фильтрования, кристаллизации. 

3) Пробирки, спиртовки, стеклянные палочки, пипетки, стаканы, 

воронки, бюретки, цилиндры, фарфоровые чашки. 

4. Модели кристаллических решёток: алмаз, графит, хлорид натрия, сера, оксид 

углерода (II); наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул. 

5. Учебные пособия на печатной основе: наборы таблиц «Правила техники без-

опасности», «Строение вещества», «Белки и нуклеиновые кислоты», «Химические 

реакции», набор таблиц по органической, неорганической и общей химии, «Пери-

одическая система химических элементов Д.И.Менделеева». 

6. Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедий-

ный проектор, экран со штативом. 

 

Для реализации курса химии в 10-11 классах используется следующий учебно-ме-

тодический комплекс: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 7-е изд.-М.: Просвещение, 2020.-224 с.: ил. 

2. Рудзитис Г.Е., Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Г.Е. Рудзитис Ф. Г.Фельдман. – 7-е изд.-М.: Просвещение, 2020.- 224 с.: 

ил.  

3. Химия: 10 класс: задачник для учащихся общеобразовательных организаций/ 



Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин.- 2-е изд., перераб.- М.: Вентана - Граф, 2014 – 144с.: 

ил. 
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