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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

3. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего
общего образования»;

4. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  ОУ»,  утвержденных  постановлением  главного  государственного
санитарного врача от 29.12.2010 № 189;

5. Учебного плана среднего общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2020 №
175  «О  внесении  изменений  в  основную  образовательную  программу  среднего  общего
образования»;

   6. Программы курса «Химия». 10 - 11 класс. Базовый уровень. Автор: О.С. Габриелян.  М.:
Дрофа, 2017г.

        7.  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены  приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).

1. О.С. Габриелян «Химия» учебник для 10 класса. Базовый уровень. – М: Дрофа, 2020
2. . О.С. Габриелян «Химия» учебник для 10 класса. Базовый уровень. – М: Дрофа, 2014

Целями изучения химии в средней школе являются:

1.  Видение  и  понимание  значимости  химических  знаний  для  каждого  члена  социума;  умение

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на основе

объективных  критериев  и  определённой  системы  ценностей,  формулировать  и  обосновывать

собственное мнение и убеждение;

2.  Понимание   роли  химии  в  современной  естественно-научной  картине  мира  и  использование

химических  знаний  для  объяснения  объектов  и  процессов  окружающей  действительности  —

природной, социальной, культурной, технической среды; 

3.формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с помощью

ключевых  компетентностей  (ключевых  навыков),  которые  имеют  универсальное  значение  для

различных  видов  деятельности,  —  поиска,  анализа  и  обработки  информации,  изготовление

информационного  продукта  и  его  презентации,  принятия  решений,  ,  коммуникативных  навыков,

безопасного  обращения  с  веществами,  материалами  и  процессами  в  повседневной  жизни  и

профессиональной деятельности.

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 



– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
--понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 
строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 
связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в
практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных
жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 
различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 
и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ –
металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его
относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
– 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; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 
исторических этапах ее развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 



– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 
ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. Программой отводится на

изучение химии 68 часов, которые распределены по классам следующим образом:

10 класс -34 часа, 1 час в неделю;

11 класс – 34 часа, 1 часа в неделю

Методы  и  формы  контроля.  Контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  устный  ответ,

химический диктант,  тесты,   проекты,  творческие  работы,  лабораторные   и  практические  работы.

Форма промежуточной аттестации - тест

Технологии  обучения:  личностно  ориентированное  обучение,  дифференцированное   и
индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.

Содержание учебного предмета
Базовый уровень 
Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 
органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 
положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 
органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 
строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования 
названий органических соединений. 
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере 
метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в
промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного
скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 
функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление
его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 
этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и 
синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 
ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 
как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические
свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 



химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 
характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 
предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 
взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 
Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 
метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 
глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 
взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов.
Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 
сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 
как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 
карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. 
Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 
растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или 
омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли
высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 
Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы.Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 
углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 
Типы химических реакций в органической химии. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 
Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 
денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков 
пищи в организме. Биологические функции белков. 



Теоретические основы химии элементов и их соединений по периодам и группам.Электронная природа 
химической связи. Электроотрицательность.Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 
водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических
решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества 
от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, 
площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 
действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) 
для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 
коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как 
показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 
процессах.Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 
главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 
фосфора, углерода, кремния.Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 
Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, 
химический анализ и синтез как методы научного познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение,
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 
репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 
состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. 
Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 
источники энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 
деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения химии.

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются формирование и развитие 
следующих умений: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 
отношение к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 
деятельностью. 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются формирование и развитие 
следующих умений. 



Выпускник научится: 
• использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, примененять основные 
методы познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• использоватьосновные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
• уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• уметь определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и применять их на 
практике; 
• использовать различные источники для получения химической информации, понимать зависимость 
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. Регулятивные УУД:
Выпускник научится: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её достоверность 
Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и 
функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;. 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка;

Тематическое планирование

Глава Содержание Количество часов Контрольные 
работы

Практические
работы

10 класс
1 Введение 1
2 Теория строения 

органических 
5



соединений
3 Углеводороды и их 

природные 
источники

8 1

4 Кислородсодержащи
е органические 
соединения

10 1

5 Азот содержащие 
органические 
соединения

7 1 2

6 Химия и жизнь. 
Биологически 
активные вещества. 
Искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения

3

Итого 34 3 2
11 класс

1 Строение атома 3
2 Строение вещества 8
3 Химические реакции 9 1
4 Вещества и их 

свойства
8 1

5 Практикум 
«Изучение свойств 
органических и 
неорганических 
соединений»

3 3

6 Итоговое повторение 3
Итого 34 2 3




