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Пояснительная записка 

 
    Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, а также 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего (полного) общего образования составляют основу предлагаемой рабочей 

программы. 

 Эта программа логически продолжает программы для начального общего и основного 

общего образования в области развития всех основных видов деятельности  обучаемых, 

представленных в них. Она составлена с учётом особенностей, которые обусловлены, в первую 

очередь, предметным содержанием и психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

 Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет 

ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников: владеть 

методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, 

классифицировать химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку зрения, 

находить, использовать различные источники информации и представлять в устной и письменной 

речи результаты её анализа. 

 Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной 

траектории и ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения этой 

задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый на уроках 

химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой жизненной ситуации. 

 Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования 

состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих формированию 

целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

деятельности. 

 Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний 

является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование у 

них экологически грамотного в учебной и профессиональной деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

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; 
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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. 

Химическая лаборатория центра «Точка роста» оснащена: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов 

«Физика», «Химия», «Биология»; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция 

современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен 

занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. 

 Современные экспериментальные исследования по химии уже трудно представить без 

использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В Федеральном 

Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных 

учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов. 

  Учебный эксперимент по химии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи 

в современной школе. Это связано с рядом причин: 
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• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения химических исследований не всегда согласуется с длительностью 

учебных занятий; 

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники 

безопасности и др . 

 Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной 

деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр датчиков позволяет 

учащимся знакомиться с параметрами химического эксперимента не только на качественном, но и 

на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже 

в отсутствие экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию. 

 В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, фиксировать 

внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом у 

учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к 

выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель показывает 

преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); в 

виде математических уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, 

математическое обобщение. 

 Настоящая  Рабочая программа по учебному предмету «химия»  педагога, реализующего 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Рабочая программа), разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования (далее ФГОС), приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеусинская средняя школа» (далее – ОУ), 

Положением о рабочей  программе учителя МБОУ «Верхнеусинская СШ» на 2022-2023 уч.год; 

базисным учебным планом МБОУ «Верхнеусинская СШ» на 2022-2023 уч.год; письмом «О 

рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

 

Методические особенности курса 

 Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и 

обуславливает ряд методических особенностей курса. 

 Изучение химии на базовом уровне   не готовит старшеклассников к сдаче ЕГЭ по химии. 

Поэтому в построении курса использован антропоцентрический подход, при котором обучение 

предмету происходит на основе учёта их интересов, склонностей и особенностей, вместо 

хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на основе принципов и 

методов познания самой химии. 

 Низкая мотивация изучения химии большинством учащихся гуманитарных, физико-

математических классов и школ обусловлена её статусом как непрофильной дисциплины. Поэтому 

с целью повышения интереса к химии у таких старшеклассников предусмотрено усиление 

прикладного характера содержания и познавательной деятельности при обучении данного курса, 
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т. е. связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе органической химии на базовом 

уровне предлагается изучение раздела «Органическая химия и общество», который знакомит 

старшеклассников с основами биотехнологии и химии полимеров.   

 Химический эксперимент и расчётные задачи по формулам и уравнениям в курсе базового 

уровня из-за небольшого лимита времени используются несколько иначе, чем в основной школе и 

при изучении химии на углублённом уровне. 

 Увеличен удельный вес демонстрационного эксперимента и уменьшен ─ лабораторного 

ученического.   Кроме этого, с целью экономии времени и усиления наглядности на уроках химии 

предлагается использование видеофрагментов и видеоматериалов, а также коллекций, 

подготовленных к каждому уроку химии на основе рисунков-коллажей из учебников. 

 Чтобы реализовать взаимосвязь качественной и количественной сторон изучаемых 

химических объектов, ─ веществ и реакций, ─ расчётные задачи по формулам и уравнениям, 

необходимо также увеличить удельный вес самостоятельной работы учащихся. С этой целью 

расчётные задачи, приведённые в конце каждого параграфа учебников, оцениваются и 

комментируются учителем на протяжении 3—5 минут в начале каждого урока. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

1.      Формирование чувства гордости за российскую химическую науку.  

2.      Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни.  

3.      .Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

4.      Умение управлять своей познавательной деятельностью.  

5.      Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т.п.). Формирование химико-экологической культуры, являющейся 

составной частью экологической и общей культуры и научного мировоззрения.  

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета:  

1.      Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности.  

2.      Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, понимание проблемы.  

3.      Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации.  

4.      Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики.  

5.      Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.  
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6.      Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 

7.      Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

8.      Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение.  

 

Предметные результаты: 
  
Выпускник на базовом уровне научится: 
  
1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

3) 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; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

12) 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: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
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3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании  

принимаемых решений на основе химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описании результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 

10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции 

(находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции); 

11) узнавать основные направления развития химии. 

 

Система оценки результатов освоения программы учебного предмета 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики изучения химии 

на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся.  

 Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 

этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, 

практические работы, конференции, игры, тренинги.  

  Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная, проверочная 

работа, контрольная работа, тестирование, химический диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль, анализ творческих, исследовательских работ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Тематическое планирование по химии, 10 класс, 

базовый уровень  (1 ч в неделю, всего 34 ч), 2022-2023 уч.год 

УМК О.С. Габриеляна и др. 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них  

Дата практ. 

работы 

контр. 

работы 

Лаб. 

опыты. 

 

1 Введение 1 - -   

2 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

2 - - 2  

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

11 - 1 7  

4 Тема 3. Кислород - и азотсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

15 1 2 6  

5 Тема 4. Органическая химия и 

общество   

5 1 1 -  

 Итого 35 2 4 15  

 

 

 

Содержание курса  
10 класс. Базовый уровень (1 час в неделю,  всего 34 часа) 
 

 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава 

и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

 Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные 

 и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, 

плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических 

соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

 Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

 Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения 

этилена. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 

полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

 Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические 

(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

 Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение 
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и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

 Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы 

и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения —галогенирование, 

нитрование. Получение и применение бензола. 

 Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его применение. Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на 

фракции: сухой газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

  Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы 

повышения качества бензина. 

 Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый 

газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом 

растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям. 

Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», 

«Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков. 

 Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. Водородная 

связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные 

эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных и глицерин, как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

 Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

 Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав 

их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации 

для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

 Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот. 

Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. 

 Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

  Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

 Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

 Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов 

реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи. 

 Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 
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фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, 

как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные 

реакции на белки. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина 

в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного 

масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального 

клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

 Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

 Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

 Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови 

или картофеля. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ дней 

отдыха, введения карантина (приказ на основании распорядительного акта учредителя)  

прохождение программы обеспечивается за счёт уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения / на занятиях неаудиторной занятости, а также с учетом 

реализации ООП вне места нахождения образовательных организаций с применением форм 

электронного обучения и дистанционных  образовательных  технологий. 

Лист внесения изменений 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Содержание корректировки (тема 

урока) 

Обоснование 

проведения 

корректировки 

Реквизиты 

документа 

(дата и № 

приказа) 
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Учебно-методический комплект 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. пособие. - М.: Дрофа, 2006 

3. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 

2004. 

5. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные работы по 

химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003. 

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

7. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и 

упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое пособие. 

10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2005.  

10. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2005.  

11. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-2004. 

12. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в 

вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 
1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 1983 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 

классы. - М.:Дрофа, 2000 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических 

занятиях по химии. –М., 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: 

Дрофа,2005. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и 

проверочные задания). – М.: Дрофа, 2005. 

7. Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные эффекты. – 

М.: Дрофа, 2006. 

8. Суровцева Р.П. и др.Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 2005. 

9. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Alhimik   www.alhimik.ru 

2. Конспекты по химии для школьников  www.chemistry.r2.ru, www.khimia.h1.ru 

3. Химия для всех  www.informika.ru 

4. Химия для Вас  www.chem4you.boom.ru 

http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.r2.ru/
http://www.khimia.h1.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.chem4you.boom.ru/
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5. Химия. Образовательный сайт для школьников  www.hemi.wallst.ru 

6. Уроки химии Кирилла и Мефоди 

 

 

 

Дополнительная литература для ученика 
 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 

1998. 

2. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – 

М.: Дрофа, 2005. 

5. Артеменко А.И. Применение органических соединений. – М.: Дрофа, 2005. 

6. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия: иллюстрированный курс: 10(11) класс:  

7. пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 
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Поурочное планирование по химии, 10 класс, базовый уровень (1 час в неделю, всего 34 часа) 

УМК О.С. Габриеляна,  с использованием ЦЛ «Точка роста», 2022-2023 уч.год 
№№ 

п/п 

  

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

 Дата 

план факт 

Введение (1 час) 

1    

 

Предмет органической 

химии 

ДЗ. § 1, № 1,5,6. 

Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные 

и синтетические органические соединения. 

Особенности состава и строения органических 

веществ. Витализм и его крах 

Д.  Плавление , обугливание и 

горение органических веществ. 

Модели молекул органических 

соединений разных классов 

(шаростержневые и объемные). 

Определение элементного состава 

органических соединений. 

Портреты А.М. Бутлерова, Й.Я. 

Берцелиуса, Ф.Вёлера 

 3.09.22  

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа) 

  

(2-3) 

  

Теория строения 

органических 

соединений 

ДЗ. § 2, № 2,8. 

Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

Валентность. Структурные формулы - полные 

и сокращенные. Простые (одинарные) и 

кратные (двойные и тройные) связи. Понятие о 

гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Д. Модели молекул гомологов и 

изомеров органических 

соединений 

Портреты А.М. Бутлерова, Э. 

Франкланда, Ф.А. Кекуле 

 10.09.22 

 17.09.22 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 часов) 

  

(4) 

  

Алканы 

ДЗ. § 3 (с.23 -28), 

 № 7,8. 

ДЗ. § 3 (весь),  

№ 11,12. 

 Предельные углеводороды. Алканы: общая 

формула, гомологический ряд, гомологическая 

разность, структурная изомерия природной 

цепи, номенклатура. Химические свойства 

алканов: горение, разложение, замещение, 

дегидрирование (на примере метана и этана). 

Применение алканов на основе их свойств 

Д. Горение  алканов из резервуара 

газовой зажигалки. Отношение 

алканов к раствору перманганата 

калия и бромной воде 

Л. Изготовление моделей молекул 

алканов 

Л. Обнаружение продуктов 

горения свечи. 

 24.09.22 

  

 

 (5) 

  

(6 -7) 

  

Алкены 

ДЗ. § 4 (с.33 -35), № 

3,4,6 

ДЗ. § 3 (весь), № 7,8,9. 

Общая формула алкенов, гомологический ряд, 

структурная изомерия, номенклатура. Этилен: 

его получение дегидрированием этана и 

дегидратацией этилена, физические свойства. 

Химические свойства: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и 

Д. Получение этилена, горение, 

отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия 

Л. Изготовление моделей молекул 

алкенов 

1.10.22 

8.10.22 
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раствора перманганата калия), гидратация и 

полимеризация. Применение этилена и 

полиэтилена на основе их свойств 

Промышленное  получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование  алканов. Реакция 

дегидратации этанола, как лабораторный 

способ получения этилена. Реакции 

присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, галогенирование, 

полимеризация. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов Качественные реакции на  

непредельные углеводороды. 

  (8) 

  

Алкадиены. Каучуки 

ДЗ. § 5, № 2,4. 

Понятие об алкадиенах как об углеводородах с 

двумя двойными связями. Номенклатура. 

Сопряженные  диены. Бутадиен-

1,3.Химические свойства бутадиена-1,3  и 

изопрена:  обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Реакция Лебедева. 

Реакции присоединения алкадиенов.  

Каучуки: натуральный, синтетические 

(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация 

каучука. Резина. Эбонит 

Д.  Исследование свойств 

каучуков. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продукта 

разложения на непредельность 

Л. Ознакомление с образцами 

каучуков 

 15.10.22  

 (9) 

  

Алкины. Ацетилен 

ДЗ. § 6, № 4 (а),6. 

Общая формула алкинов. Ацетилен: строение 

молекулы, получение пиролизом метана и 

карбидным способом, физические свойства. 

Химические свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой, 

хлороводородом, гидратация (реакция  

Кучерова) - его получение и применение 

.Винилхлорид и его полимеризация в 

полихлорвинил 

Д. Получение   ацетилена 

реакцией гидролиза карбида 

кальция. Горение ацетилена. 

Качественные реакции на тройную 

связь: обесцвечивание ацетиленом 

растворов перманганата  калия и 

бромной воды 

Л. Изготовление модели молекулы 

ацетилена 

22.09.22  

 (10) 

  

Арены. Бензол 

ДЗ. § 7, № 1,3,4. 

Общее представление об аренах. Бензол, как 

представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. Физические и  

химические свойства: горение, реакции 

замещения - галогенирование, нитрование. 

Получение и применение бензола на основе 

Д. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия и бромной 

воде. Исследование свойств 

бензола с помощью бытового 

растворителя «Сольвент» 

  29.10.22  
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его свойств 

 (11) Природный газ и 

попутный газы. 

Каменный уголь  и его 

переработка. 

ДЗ. § 8. §10, № 3,4,5. 

Состав природного газа, его  нахождение в 

природе. Преимущества природного газа как 

топлива. Химическая переработка природного 

газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его 

применение. Коксование каменного угля и его 

продукты: коксовый газ, аммиачная вода, 

каменноугольная смола, кокс. Газификация 

каменного угля.   

Д. Карта полезных ископаемых 

РФ 

12.11.22  

  (12) 

  

Нефть и способы её 

переработки. 

ДЗ. § 9, № 6,7,8. 

 

Состав и переработка нефти: перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их 

получение. Бензин: понятие об октановом 

числе. Химические способы повышения 

качества бензина 

Д. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее 

переработки». 

Видеофрагменты и слайды 

«Перегонка нефти». 

Карта полезных ископаемых РФ  

19.11.22  

 (13) 

  

  Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме №1. 

 

Тестирование, решение задач и упражнений по 

теме. 
 26.11.22  

 (14) Зачетный урок К/р  № 1 по теме № 2 «Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеводороды и их природные источники» 

3.12.22  

       

Тема № 3. Кислород- и азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (15 часов) 

1(15) 

  

Одноатомные спирты 

ДЗ. § 11,12 (с.58,63),  

№ 6,7,12. 

 Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. 

Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные 

эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм 

человека. 

Демонстрации. Окисление 

спирта в альдегид. 

Лабораторные опыты. Сравнение 

скорости 

испарения воды и этанола. 

10.12.22  

2 (16) 

  

 Многоатомные спирты 

ДЗ. § 11,12 (весь),  

№  10,13,14. 

 Этиленгликоль, как представитель 

двухатомных и глицерин, как представитель 

трёхатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие об 

Лабораторные опыты. 

Растворимость 

глицерина в воде  

Д. Окисление этанола в альдегид 

 

17.12.22  
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антифризах.  

3 (17) 

  

Фенол 

ДЗ. § 13,  

№ 4,5,6. 

Состав и строение молекулы фенола. 

Получение фенола коксованием каменного 

угля. Физ-е и хим-е свойства: взаимодействие 

с гидроксидом натрия и азотной кислотой, 

реакция поликонденсации. Применение фенола 

на основе свойств 

Д. Зависимость растворимости 

фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие 

фенола с бромной водой и 

хлоридом железа(III), как 

качественные реакции 

24.12.22  

4 (18) 

  

Альдегиды и кетоны 

ДЗ. § 14,  

№ 6,7. 

Формальдегид и ацетальдегид, как 

представители альдегидов, состав их 

молекул. Функциональная карбонильная 

группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение 

Д. Реакции серебряного зеркала 

и со свежеполученным 

гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как качественные 

реакции на альдегиды  

Д. Окисление альдегидов с  

помощью гидроксида   меди (П) 

18.01.23  

5 (19) 

  

Карбоновые кислоты 

ДЗ. § 15,  

№ 5,6,8. 

Гомологический ряд предельных 

одноосновных  карбоновых кислот. Жирные 

кислоты. Химические свойства карбоновых 

кислот. Получение и применение муравьиной 

и уксусной кислот. 

 

Д. Образцы муравьиной, 

уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой 

кислот и их растворимость в воде 

Лабораторные опыты. 
Химические свойства 

уксусной кислоты   

 25.01.23  

6 (20) 

  

Сложные эфиры.  

Жиры 

 

ДЗ. §16 ( .81-83),  

№ 1-3. 

Реакция этерификации. Сложные эфиры. 

Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и 

щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

 

Д.  Коллекция сложных эфиров. 

Коллекция жиров. Образцы 

твёрдого и жидкого мыла. 

Л. Определение непредельности 

растительного масла 

 01.02.23  

7 (21) 

  

 Углеводы 

ДЗ. § 17,  

№ 9,10. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и 

спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Понятие о реакциях поликонденсации  

(превращение глюкозы в полисахарид) и 

гидролиза (превращение полисахарида в 

глюкозу).  Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. 

Д. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов 

глюкозы в 

реакциях с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. 

Л. Изготовление 

крахмального клейстера. 

Идентификация 

крахмала как компонента 

некоторых продуктов питания 

08.02.23  

8 (22) Генетическая Обобщение и систематизация знаний. Д. Качественные 15.02.23  
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  связь 

кислородсодержащих 

соединений 

Получение, свойства кислородсодержащих 

соединений. 

реакции на 

кислородосодержащие 

соединения. 

9 (23) 

  

 Контрольная работа   № 2 по теме №3 «Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в 

живой природе» 

22.02.23  

10 

(24) 

  

 Амины. Анилин 

ДЗ. § 18,  

№ 1-6. 

 Понятие об аминах как органических 

основаниях. Анилин – ароматический амин: 

состав и строение; получение реакцией Зинина, 

применение анилина 

Д. Портрет Н. Н. Зинина. 

Коллекция анилиновых 

красителей. 

Л. Изготовление моделей 

молекул аминов 

01.03.23  

11 

(25) 

  

Аминокислоты 

ДЗ. § 19 (с.122-127),  

№  1-5. 

Аминокислоты, состав их молекул и свойства, 

как амфотерных органических соединений. 

Глицин, как представитель аминокислот. 

Получение полипептидов реакцией 

поликонденсации. Понятие о пептидной связи. 

Применение аминокислот на основе их 

свойств. 

Л. Изготовление модели 

молекулы глицина 

09.03.23  

12 

(26) 

 

Белки Строение молекул белков: I, II, III структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, 

денатурация и биологические функции. 

 

Д. Качественные реакции на 

белки. Денатурация  белка  в 

спирте. 

15.03.23  

13 

(27) 

  

Идентификация 

органических 

соединений 

Идентификация органических соединений с 

помощью качественных реакций 

Пр./р. № 1. «Идентификация 

органический соединений». 

22.03.23  

14 

(28) 

 

Повторение и 

обобщение 

Тестирование, решение задач и упражнений по 

теме. 
 05.04.23  

15 

(29) 

Контрольная работа № 3 «Азот содержащие органические соединения» 12.04.23  

 Тема 4.  Органическая химия и общество (5 часов)  

1 (30) Биотехнология 

ДЗ. §21 

Развитие биотехнологии. Три направления 

биотехнологии: генная (или генетическая) 

инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и 

трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их 

 Демонстрации. Видеофрагменты 

и слайды по 

биотехнологии и 

иммобилизованным 

ферментам 

19.04.23  
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применение. 

 

2 (31) Полимеры  

ДЗ. §22,§23 

Классификация полимеров. Искусственные 

полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, 

вискоза, целлофан. 

 Понятие о синтетических полимерах – 

пластмассах, волокнах, каучуках; их 

классификация, получение и применение. 

Д. Коллекция полимеров. 

Коллекция синтетических 

полимеров и 

изделий из них 

26.04.23  

3 (32) Распознавание  

пластмасс и волокон. 

 

Урок-практикум. Пр./р № 2. «Распознавание 

пластмасс и волокон 

03.05.23  

4 (33) 

  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу органической 

химии 

Повторение и обобщение курса. Подведение  

итогов учебного года. 
 10.05.23  

5 (34) 

  

 Резервное время  17.05.23  

 


