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 Пояснительная записка. 

                                              1. Основа рабочей программы: 

1. Рабочая программа для слабовидящих детей разработана на основе федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, 

в соответствии с  требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15») 

 3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Габриелян О.С. 10  

класс. М.: Дрофа,2014 

1,1. Цели обучения: 
-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

1.2Задачи обучения: 
учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

коррекционые: коррекция познавательной деятельности, зрительного внимания, 

восприятие формы, величины, развитие речи, логической памяти, развитие мыслительных 

операций, моторики рук, творческих способностей, ориентировка в малом пространстве. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

В связи с пролонгированным обучением в основной школе (6 лет) изучение предмета 

«Химия» предусматривается с 9 класса. Рабочая программа составлена в соответствии с 



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего 

образования по химии и авторской Программы курса химии для 10 классов 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень) О.С. Габриеляна (2014 года). 

Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы по химии для 

основной школы. В программе учитывается концепция коррекционно – развивающего 

обучения, предусматривается особая организация учебной деятельности незрячих и 

слабовидящих обучающихся. Особенностью обучения является постоянное использование 

специального инновационного оборудования, наглядных средств предназначенных для 

слабовидящих, учитывая индивидуальное состояние зрительных функций каждого 

ученика. Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта образования по химии и 

авторской программой учебного курса. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом ГКОУ № 18 на изучение химии в 11 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Программой предусмотрено проведение:  контрольных работ – 4, практических работ – 8 

часов. 

4. Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при 

написании Рабочей программы: 

№ Изменение Обоснование 

1 Увеличено время на 

проведение практических 

занятий, опытов, 

наблюдений на уроках для 

восполнения недостающей 

зрительной информации 

 Это позволяет сформировать у слабовидящих 

обучающихся представления об окружающей 

действительности и направленно  воздействовать  на  

личность учащегося:  тренировать  память,  

развивать  наблюдательность,  мышление,  обучать  

приемам  самостоятельной  учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

2 Непрерывная зрительная 

нагрузка во всех классах 

школы- интерната 

составляет 5-10 минут 

В зависимости от индивидуальных рекомендаций 

врача офтальмолога, указанных в листах здоровья 

3 Учебно- методическое и 

программное обеспечение  

(учебники с укрупненным 

шрифтом, специальный 

дидактический материал) 

Обучение слабовидящих детей базируется на 

использовании слухового, осязательного, зрительно- 

осязательного восприятий.  

4 Использование  наглядного 

материала и  

инновационного 

оборудования, 

предназначенного для 

обучения слабовидящих 

обучающихся,  

Сохранение и поддержка остаточного зрения, 

создание на уроках коррекционно- развивающих 

условий, снятие тактильного и зрительного 

напряжения 



                Особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слабовидящих учащихся. 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной 

программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет особенности 

реализации. Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач таких как: 

• совершенствование навыков мыслительной деятельности;  

• уточнение, расширение и обогащение химического лексического запаса; 

• коррекция навыков самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• уточнять, расширять и корректировать представления учащихся о предметах и 

процессах окружающей действительности; 

• обучать сенсорному и зрительному анализу; 

• развитие монологической речи, совершенствование коммуникативных навыков и 

успешности в общении средствами предмета химии; 

• развитие мелкой моторики, развитие пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, тренировка умения ориентироваться в малом пространстве 

химического кабинета и химической лаборатории. 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на 

карточках, с учетом требований к наглядным пособиям плоскопечатных карточек 

для слабовидящих учащихся; 

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

• для улучшения зрительного восприятия слабовидящими при необходимости 

применяются оптические приспособления; 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

• материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на 

картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 

мм) 

• содержать небольшое количество деталей; 

• сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально 

формировать учащимся целостный образ; 

• на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый.  

 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 

4. требованиях к организации пространства; 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, 

что предполагает: 

• соблюдение необходимого для детей с остаточным зрением обучающегося 

светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные 

помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного 

индивидуального источника света и другое); 



• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций детей с остаточным зрением (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

• определенного уровня освещенности школьных помещений; 

• использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе 

и средств комфортного доступа к образованию. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в 

уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения 

работоспособности необходимо: 

• рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

• непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут;  

• для слабовидящих при изготовлении печатных пособий использовать шрифт 

Arial не менее 14, печать через 1,5 интервала; 

• чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и 

индивидуальной формы работы; теоретической и практической работы;  

• достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий 

как для слепых, так и слабовидящих учащихся; 

• проводить физкультминутки; 

• использовать индивидуальные средства коррекции; 

• использовать подставку для слабовидящих учащихся; 

• использование ТСО не более 10 минут; 

• изображение на экране для слабовидящих должно быть качественными, ярким и 

контрастным; расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 

• не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра 

видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

• в солнечные дни использовать жалюзи; 

• осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

5. В требованиях к проведению лабораторных работ 

В тематическом планировании данной рабочей программы предусмотрены 

практические работы и лабораторные опыты, соответствующие Примерной 

программе по химии.  Экспериментальная часть курса химии выстроена с 

учетом возможностей слепых и слабовидящих учащихся и направлена на: 

• приобретение обучающимися опыта практической и исследовательской 

деятельности с веществами. 

• организации индивидуального подхода к учащимся, правильного формирования 

предметно-образного мышления слабовидящих учащихся;  

• выполнение химических практикумов и химических опытов проводиться 

парами или небольшими группами учащихся под наблюдением учителя или 

лаборанта. 

 Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, программа составлена в расчете на обучение слабовидящих детей в основной 

школе в 11 классе.  

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета. 

5.1. Учебно-тематический план (68 часов) 

 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Всего часов Практические и 

лабораторные 

работы 

1 Ведение  4  

2 Строение и классификация органических 

соединений. 

7  

3 Химические реакции в органической 

химии 

2  

4 Углеводороды 18 4 

5 Кислородсодержащие соединения 17 3 

6 Углеводы. 7 1 

7 Азотосодержащие соединения 7  

8 Биологически активные вещества 4  

9 Повторение  2  

5.2. Содержание. 
Введение.(4 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная 

химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере 

молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на 

примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (7 ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и 

арены)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов 

и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 



Тема 2. Химические реакции в органической химии. (2 ч) 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Тема 3. Углеводороды. (18 ч) 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.     

                                    Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная 

перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым 

долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 

Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление. 

 Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

 взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 



Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла в 

 С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -, 

транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и 

по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам 

горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами 

их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с 

образцами каучуков, резины и эбонита. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения.  (17 ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение 

механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов 

и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из 

Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди 

(II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

  

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 



серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и 

свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия 

ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 

гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение сложного 

эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера 

жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС.      

Тема 5. Углеводы. (7 ч) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и 

представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная 

характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 

основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  



Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

Тема 6. Азотосодержащие соединения. (7 ч) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами 

и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                             

    Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 

РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. 

Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция 

«Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. 

Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

Тема 7 . Биологически активные вещества. (4 ч) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии 

и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

 



6.Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

Слабовидящий ученик должен знать/понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 

характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от  различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

 оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 



7.Критерии оценки учебной деятельности по химии 

 Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений (лабораторные и практические задания) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 



- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

- задания выполнены полностью и правильно, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- задания выполнены не полностью или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» ставиться при выполнении 90%-100% 

Отметка «4» ставиться при выполнении 70%- 89% 

Отметка «3» ставиться при выполнении 50%- 69% 

Отметка «2» ставиться при выполнении менее 49% 

Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

8. Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного 

процесса 
1.Литература   

Габриелян О.С. Химия 10 класс. М.: Дрофа, 2014г. 

2.Методические пособия: 

1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

2.Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 к л.:  

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

4.Химия. 10 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2009г. 

6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 

9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

8.Тупоногов Б.К. Использование рельефно-графических пособий по биологии и химии. - 

М.: ВОС, 1985. -71с. 



9.Тупоногов Б.К. Особенности овладения знаниями слепыми учащимися в процессе 

обучения природоведению и разработка путейсовершенствования коррекционной работы. 

- Ташкент: МинпросУз.ССР, НИИ дефектологии АПН СССР, 1988. - 24 с. 

10.Тупоногов Б.К. Проведение экскурсий по биологии со слепыми и слабовидящими 

учащимися. -М.: ВОС, 1989. -80с. 

11.Тупоногов Б.К. Содержание и методы коррекционной работы на уроках биологии и 

химии в школе для слабовидящих детей. - М.: ВОС,1995.-126с. 

3.Дидактический материал: рельефные таблицы, наборы моделей атомов для 

составления шаростержневых моделей молекул. 

4. Учебное оборудование: цифровые микроскопы 

5. Тифлооборудование: Zoom-ex, Hawey 

6.Программное обеспечение: 

Электронный учебник «Химия 8 класс2 

7.Лабораторное оборудование: микролаборатория по химии 

Набор химической посуды. 

Штатив лабораторный  

8.технические и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, 

мультимедиапроектор, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы, выход в Интернет. 

9.Рельефно-графические таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический 

ряд напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в природе» 

10.Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учёных). 

11.Натуральные объекты 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

12.Химические реактивы и материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Календарно-тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 3 4 

1 

 

2-5 

 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

17-18 

 

19-20 

 

21-22 

 

23-24 

 

25 

 

 

26-28 

 

29-30 

 

31-32 

 

33-34 

 

35-37 

 

38-40 

 

41-43 

 

44-45 

 

 

46- 

47=48 

 

49-50 

 

51-53 

 

54-56 

Предмет органической химии 

 

Теория строения органических соединений 

 

Алканы 

 

Алкены 

 

Алкадиены 

 

Акины 

 

Арены 

 

Нефть и способы ее переработки. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды» 

 

Контрольная работа 1. Углеводороды. 

Спирты 

 

Фенол 

 

Альдегиды 

 

Обобщение и систематизация знаний о спиртах, фенолах и карбонильных 

соединениях. 

Карбоновые слоты 

 

Сложные эфиры. Жиры. 

 

Углеводы 

 

Дисахариды и полисахариды 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 

Контрольная работа 2. Кислородсодержащие органические соединения. 

Амины. Анилин. 

 

Аминокислоты. Белки. 

 

Нуклеиновые кислоты. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотсодержащие органические 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

3 



57-58 

59 

60 

61-62 

63-65 

 

66-67 

68 

 

 

соединения». 

Контрольная работа 3. Азотсодержащие органические соединения. 

Практическая работа 1. Идентификация органических соединений. 

Ферменты 

Витамины, гормоны, лекарства, минеральные воды. 

 

Искусственные синтетические органические в-ва. Полимеры. 

Практическая работа 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

1 

1 

2 

3 

 

2 
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