
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Химия» предназначена для 

учащихся 8-9 классов с задержкой психического развития (3ПP). Программа учитывает особенности 

психофизического развития данной категории учащихся, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

Адаптированная рабочая  программа разработана с учетом основных направлений модернизации 

общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Понятие «задержка психического развития» (3ПP) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а 

также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным 

овладение в полном объеме программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных 

интересов у детей с 3ПP сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями 

памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается 

на продуктивной деятельности — лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в 

школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 

растормоненности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой психического развития 

составляют неоднородную гpyппy, т.к. различными являются причины и степень выраженности 

отставания в их развитии. В связи с этим трудно пос7роить психолого-педагогическую классификацию 

детей с 3ПP. Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, 

снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 

Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 

умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 3ПP, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование. 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с 

нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 

личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 

соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким образом, 

интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует 

признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, должно 

проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными программами. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учѐтом рекомендаций ПМПК и включает 

следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных 

рамок; использование разных форм, методов и приѐмов организации учебной деятельности. 

Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов. Изучение программного материала должно обеспечить 



не только усвоение определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, 

помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие 

потенциала ребѐнка, создание благоприятных условий для реализации его природных способностей. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

 • организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ 

на основе совершенствования образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

• вести учѐт особенностей ребѐнка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в 

особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных методов и 

средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-методических, 

технических); 

• реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогамипсихологами 

соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение специальными психологами; 

• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

помощь; 

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и 

поведении;  

• развитие творческого потенциала учащихся; 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы; 

• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуальнотипологические 

особенности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция - развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция - развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 



лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционнообучающий 

и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не 

снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. В процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, 

составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их возможностям, навыки по 

различным профилям труда. АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается 

своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются 

обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных этапах 

обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Такой подход позволит 

учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума 

содержания естественно-научного (химического) образования. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко включены 

самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, наглядно-

иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются специальные 

часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в 

предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система 

повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31.12.2015 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования науки и Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №21 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с задержкой психического развития 

составлена на основании авторской программы основного общего образования по химии 8-9 класса 

О.С.Габриеляна (Рабочие программы. Химия. 7-9 классы. - М.: «Дрофа», 2018),  и авторской  программы  

8-9 класс О.С. Габриеляна, С.А. Сладкова,  - М.: «Просвещение», 2019. Авторской программе 

соответствует учебники: 

• «Химия 8 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / - 

М.: Дрофа, 2018 

• Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян М: 

«Просвещение», 2019. -270, с.: ил. 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом основных направлений 

модернизации общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Цели обучения предмету «Химия»: 

Обучающие цели: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

Развивающие цели: 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• 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; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Воспитательные цели: 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

• выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

Задачи обучения:  
- Сформировать целостную научную картину мира;  

- Понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире; - Овладеть научным подходом к решению различных задач; 

- Овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- Развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- Сформировать первичные умения, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

- Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей природе. 

Коррекционные задачи: 
• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического развития, 

вариант обучения 7.1, (ЗПР) и их самообразовательные навыки; 

• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал, 

• развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую предметную деятельность; 

• увеличивать словарный запас предметных слов и выражений; 

• развить навыки диалоговой предметной речи; 

• развить навыки письменной предметной речи; 

• развить эмоционально-личностную сферу с коррекцией ее недостатков; 

• проводить коррекцию пространственной ориентации; 

• повышать мотивацию к обучению; 



• проводить коррекцию устной и письменной речи; 

• формировать адекватное представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях; 

• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровень образованности, соответствующий его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития; 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и 

результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, 

обоснование, выявление причин). 

Дифференцированная помощь для обучающихся: 

• инструкция учителя для освоения работы с материалом; 

• структурирование и подача содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребѐнка; 

• индивидуальные диалоги по предмету; 

• помощь в прочтении инструкций и описании действий; 

• работа учащихся по алгоритму с последующим анализом ответа и его корректировкой; 

• включение разнообразных индивидуальных форм объяснения заданий; 

• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, 

дидактических материалов; 

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 

помощи; 

• включение в парную и групповую деятельность по предмету; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Главные цели основного общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

В системе общего образования учебный предмет «Химия» вносит весомый вклад в обучение, 

развитие и воспитание школьников, в формирование у учащихся научной картины мира и 

мировоззрения. 

Изучение химии является одним из компонентов процесса разностороннего развития и 

воспитания обучающихся, становления их индивидуальности, способности адаптироваться и 

использовать свой потенциал в выборе дальнейшего образования, профессиональной деятельности, а 

также реализовать себя в условиях современного общества. 

Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования — дать 

единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину мира, мировоззрение и 

экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование нравственности, духовности, общих 

ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, экологической и потребительской культуры 

учащихся. 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 

трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с наукой 

химией, отражает еѐ объекты и логику химического познания. Это обусловлено ролью химии в 

познании законов природы и материальной жизни общества, в решении глобальных проблем 

человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и другие средства и т. д.). 

В курсе химии реализуются следующие приоритетные идеи: 

• гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к обучающемуся как 

уникальной растущей личности, создание условий для его обучения, развития и самореализации; 

• дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым построением учебников и 

заданий различной степени сложности; 

• фундаментализация и методопогизация содержания предмета как приоритета фундаментальных 



идей, понятий, теорий, законов, теоретических систем знаний, обобщѐнных уменийи универсальных 

методов познания; 

• проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: включение разных 

проблем в содержание всех курсов химии, обобщение и систематизация знаний, выделение 

обобщающих тем в конце курсов химии и др.; 

• формирование химических понятий и их теоретических систем, реализация ИХ эвристических 

функций в активной деятельности обучающихся; 

• внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, законов, теорий, 

понятий, способов решения интегративных проблем; 

• экологизация курса химии посредством эколого-валелогической направленности содержания 

на основе принципа преемственности, обобщения знаний; 

• практическая направленность содержания (технологический и другой прикладной материал 

курса, сведения о применении веществ, раскрытие значения химии в жизни человека и др.); 

• разностороннее развитие и воспитание обучающихся средствами и возможностями учебного 

предмета «Химия»; 

• создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и собственной 

деятельности как условие сознательного овладения предметом. 

Идеи гуманизации и развивающего обучения пронизывают всѐ содержание курса химии и 

процесс его изучения. Они осуществляются через индивидуально-дифференцированный, 

системноинтегративный, личностно-деятельностный подходы, уровневое построение учебного 

материала. Важнейшей задачей гуманизации учения является сознательный выбор учеником своей 

индивидуальной образовательной траектории. Интеграция содержания курса (внутрипредметная и 

межпредметная), решение интегративных проблем имеют место в содержании всех тем курсов химии. 

Интеграция и проблемность содержания курса химии направлены на уплотнение и минимизацию 

содержания, на укрупнение его дидактических единиц и одновременно на расширение поля творческого 

применения знаний. Это вносит существенный вклад в развитие интеллекта и миропонимания 

учащихся. Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Значительное место в 

процедурах интеграции и уплотнения содержания отведено обобщению и систематизации знаний, 

обобщающим выводам. Решение задач гуманизации, фундаментализации и экологизации химического 

образования невозможно без интеграции содержания отдельных курсов и учебных предметов, без 

формирования умений применять интегрированные знания на практике. Экологизация — одна из 

генеральных линий, проходящих через всѐ содержание учебного предмета «Химия». Вопросы 

экологического направления изучаются во всех курсах химии, раскрывают основные проблемы 

экологии, связанные с химией, пути их решения, роль в этом процессе химической науки и 

производства. Обучающиеся приобретают новый аспект знаний и умений, а также ценностного 

отношения к природе и здоровью. Практическая направленность курса химии — одна из важнейших 

линий развития его содержания и процесса обучения, определяемая тесной связью науки и технологии с 

жизнью как главным их назначением. Непреходящая задача химии — получение веществ и материалов с 

заданными свойствами, удовлетворяющих интенсивно растущие потребности общества. Она отражает 

практическую направленность и выделяет взаимосвязанные объекты химии, такие как вещество, 

химическая реакция, химическая технология. Это предполагает отражение ИХ взаимосвязи и в процессе 

химического образования. Практическая направленность пронизывает весь предмет. Интеграция, 

экологизация и практическая направленность — факторы развития социума, общие цели современного 

образования. 

Для сознательного освоения предмета в курс химии включены обязательные компоненты 

содержания современного химического образования: 1) химические знания (теоретические, 

методологические, прикладные, описательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.); 2) 

различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 3) ценностное отношение (к 

химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 4) опыт продуктивной деятельности разного характера, 

обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств 

личности ученика; 5) ключевые и учебно-химические компетенции. В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 



В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

• уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на формирование у учащихся: 

• навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение химии в 8-9 классе отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недель, 68 учебных часов в год. 

Срок реализации программы 8 класса - один учебный год. Программа реализована в учебниках химии, 

выпущенных издательством «Дрофа»: Габриелян О. С. Химия. 8 класс Срок реализации программы 9 

класса — один учебный год. Программа реализована в учебниках химии, выпущенных издательством 

Москва «Просвещение»: Габриелян О. С. Химия. 9 класс.  Таким образом, время, выделяемое рабочей 

программой на изучение химии в 8-9 классах, составляет 136 часов. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕМЕТА 

Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

- Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка. 

- Ценность образования, труда. 

- Ценность семьи, здорового образа жизни. 

- Толерантное отношение к людям другой национальности. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Изучение курса химии в основной школе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты.  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 



 дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. На уроках химии 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа "потребного 

будущего". 

При изучении химии, обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 



концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения химии, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: - анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; - идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: - определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; - обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; - определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; - выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); - 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; - планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; - систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; - 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; - оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; - находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; - сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: - определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; - оценивать продукт 

своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; - обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; - фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: - наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 



взаимопроверки; - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; - принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; - ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; - 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: - подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; - выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; - выделять общий признак двух или 

нескольких предметов, - выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; - выделять явление из общего ряда других 

явлений; - определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; - строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; - вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; - объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); - выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: - обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; - определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; - строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; - создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; - переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; - строить 

схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; - строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; - анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: - находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); - ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; - резюмировать главную идею текста; - преобразовывать текст, "переводя" 

его в другую модальность, интерпретировать текст; - критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: - 

определять свое отношение к природной среде; - анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; - проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; - прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; - распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; - выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: - определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; - 



формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; - соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: - определять возможные роли в совместной деятельности; - играть 

определенную роль в совместной деятельности; - принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; - определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; - строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; - предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии; - договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; - 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: - определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; - 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т.д.); - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; - 

создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; - делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: - 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; - выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; - выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; - использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; - использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Ученик 8-го класса научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 



• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Ученик 8-го класса получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



• ;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Ученик 9-го класса научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• различать химические и физические явления; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; • 

получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; • раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 • характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 



• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

Введение. 7 час   
Предмет  химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие  химических реакций от физических явлений. Роль  химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы  М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические  формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая  система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

 Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

  Тема 1. Атомы химических элементов. 11 час   
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве 

атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 



элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей 

свойства металлической связи. 

 Тема 2.  Простые вещества. 6 час  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

 Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы 

простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 

веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

 Тема 3. Соединения химических элементов. 13 час   
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий.  

 Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в 

различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и 

воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с 

коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 11 час   
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и 

эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 



 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

 Тема 5. Практикум 1. 5 час 

Простейшие операции с веществом  
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды 

(домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет 

его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов. 20 час 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

 Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-



восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом 

поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой,  хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с 

основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов . 26. Взаимодействие щелочей с солями . 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований . 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами . 29. Взаимодействие 

осно́вных оксидов с водой . 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с 

щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 1 час   
1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. (при 

двухчасовом планировании проводится только пратическая работа 4). 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 5 час 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные 

соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 

агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие 

катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с 

железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов. 10 час 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 



Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращѐнные) уравнения реакций. Химический смысл сокращѐнных уравнений. Условия протекания 

реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения. 25 час 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решѐтки неметаллов — простых веществ. Физические 

свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической системе. 

Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и еѐ получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и еѐ применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические 

и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион 



аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, 

еѐ получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

(ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

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

молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. 

Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трѐхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьѐ, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решѐток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чѐрного пороха.  

 Разложение нитрата калия и горение в нѐм древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворѐнных веществ или газов 

активированным углѐм.  

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 



 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьѐ для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения. 17 час 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решѐтка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Чѐрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и жизни 

человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жѐсткость воды. Способы устранения временной жѐсткости. Способы 

устранения постоянной жѐсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 

чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе. Понятие о металлургии. Чѐрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  



 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

 Гашение извести водой. 

 Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жѐсткости кипячением и добавлением соды. 

  Устранение постоянной жѐсткости добавлением соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда. 2 час 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление климата, 

кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды от химического загрязнения. «Зелѐная химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и еѐ химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену. 7 час 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решѐтка. Зависимость свойств образованных 

элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения элементов в 

периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы. 

Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 8 класс 
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 Введение 4 7 

(+1 пр. 

р.) 

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. Определяют 
основную и второстепенную информацию. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят логические цепи цепи 

рассуждений.  Структуируют знания. Выделяют 
количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. Оценивают достигнутый результат. Осознают качество 
и уровень усвоения знаний. Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено, осознают  качество и уровень усвоения знаний. 
Коммуникативные:   Учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 
в устной и письменной форме. 

Учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Развивают умения интегрироваться в группы и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Адекватно используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции.  

1. Атомы 

химических 

элементов 

9 11  1 Познавательные: Анализируют объект, выделяя 

существенные признаки. Выбирают основания и критерии 

для сравнения и классификации объектов. Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказывания текста, 

с выделением существенной информации. Самостоятельно 
создают алгоритм деятельносьти при решении задач 

творческого и поиского характера. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность 
действий. Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Составляют план и последовательность действий с учетом 
конечного результата. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель, строят действия в соответствии с ней. 
Сличают свой способ с эталоном. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных 
решений. Умеют брать на себя инициативу в организации 

совеместного действия. Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных решений. Умеют брать 
на себя инициативу в орг-и совместного действия. 

 С достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии заданиями и усл-ми коммуникации. 
Умеют слышать и слушать другого. 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии заданиями и усл-ми коммуникации. Умеют 
слышать и слушать другого. 

  Развивают умения интегрироваться в группу и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 

2. Простые 

вещества 

6 6  1 Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, строят логические 

рассуждения. Анализируют объекты, выделяя существенные 
и несущественные признаки. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

условий. Определяют основную и второстепенную 
информацию. Анализируют объект выделяя существенные и 

несущественные признаки. Структурируют знания. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе того, что 
уже известно и усвоено.  Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. Ставят учебную задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено. Предвосхищают результат и уровень 

усвоения знаний. Сличают способы действия с эталоном. 

 



 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, принимать решения и делать выбор. 
 Проявляют готовность к выработке разных т. зрения и 

выработке общей позиции. Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать, контролировать и корректировать его 
действия. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме. 

 

3. Соединения 

химических 

элементов 

14 13 

(+1 пр. 

р.) 

2 1 Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого   

поискового характера. Анализируют объекты, выделяют 

существенные и несущественные признаки. Определяют 
основную и второстепенную информацию. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в усной и 
письменной форме. Применяют методы информационного 

поиска. Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, четко выполняют 
требования познавательной задачи. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составляют план и 
последовательность действий. Ставят учебную задачу на 

основе того, что уже известно и усвоено. 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 
Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности. 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые 
средства для отображения своих мыслей, чувчсв, 

побуждений. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме. 
Учатся разрешать конфликты, принмать решения и 

оценивать его.  Развивают умения интегрироваться в группу 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.  Умеют с помощью вопросов  добывать 

недостающую информацию.  Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 

Проявляют уважительное отношение к партнерам. 

Используют адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей. 

4. Изменения, 

происходящ

ие с 

веществами 

12 11 

(+1 пр. 

р.) 

2 1 Познавательные: Структурируют знания. Определяют 

основную и второстепенную информацию. Устанавливают 
причинно-следственные связи. Выделяют формальную 

структуру задачи.. Выполняют операции со знаками и 

символами. умеют выводить следсвия из имеющихся в 
задаче данных. Осуществляю поиск  и выделение 

необходимой информации. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в зависимости от 
условия. Структурируют знания. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, четко 
выполняют требования познавательной задачи.  

Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий. Ставят учебную задачу на основании известного - 

неизвестного. Составляют план и последовательность 

действий. Осознают качество и уровень усвоения знаний. 
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной и письменной форме. 

Умеют с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию. Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды других., оказывать 
эмоциональную поддержку партнерам. 

5. Практикум 

№1 

Простейшие 

операции с 

веществом 

5 

(3 – на 

уроке 

2- дом. 

экспери

мент) 

    

6. Растворение

. Растворы. 

Свойства 

растворов 

18 20 

(+1 пр. 

р.) 

1 

 

1 Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи..Выделяют 

процессы, объекты с точки зрения частей и целого. 

Структурируют знания. Определяют основную и 
второстепенную информацию. Устанавливают причинно-

следственные связи. Анализируют объект, выделяя 



электролито

в 

существенные и несущественные признаки. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

Умеют заменять термины определениями. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Формируют познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, четко 
выполняют требования познавательной задачи. 

Сличают свой способ действия с эталоном.. Вносят 

коррективы и дополнения в случае расхождения.  
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, четко выполняют 

требования познавательной задачи. Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно и что еще 

подлежит усвоении, выводить следствия из имеющихся в 

задаче данных.  Выделяют и осознают то, что уже усвоено, 
что подлежит усвоению, осознают  качество и уровень 

своих знаний. 

Коммуникативные: Принимают возможность различных 
точек зрения, не совпадающих  с  собственной. Умеют 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме. Умеют с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. 

Интересуются чужим мнением и высказывают свое. Умеют 

слышать и слушать друг друга. Вступают в диалог с 
коллективным обсуждением, учатся владеть 

монологической и диалогической  речью.  Используют 

адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей и и побуждений. 

7 Практикум 

№2 

Свойства 

растворов 

электролито

в 

1     

 Резерв 1     

 Ито

го 

68 68 6 5  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

Первым принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 5 и 7 - 

«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а при изучении 

соответствующих тематических вопросов. Знакомство с правилами техники безопасности в кабинете 

химии  и при выполнении практических работ проходит на первом уроке,  практическая работа  №1 

«Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами» выполняется при 

изучении темы 1, практическая работа №2 «Наблюдения за горящей свечой» и практическая работа № 

3 «Анализ почвы и воды» выполняются как домашний эксперимент;   практическая работа №4 

«Признаки химических реакций» проводится  при изучении темы 4,  практическая работа № 5 

«Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли»  в теме 3,  практическая работа №5 

«Решение экспериментальных задач» - в теме 6 . Благодаря данной перепланировке  экономится время 

на  изучение более сложных тем,  и,   материал, изученный на уроках,  проверяется и экспериментально 

подтверждается при  выполнении  практических работ. 

Второй момент - перепланирование времени изучения отдельных, более сложных тем. 

Увеличено количество часов для изучения следующих тем: «Введение» (на 2 часа), «Атомы химических 

элементов» (на 2 часа), «Растворы. Свойства растворов электролитов» (на 1 час - резерв) – эти темы 

являются базовыми для дальнейшего изучения курса химии. Темы «Соединения химических элементов», 

«Изменения, происходящие с веществами» более детально рассматриваются в курсе химии-9 – 

поэтому на изучение этих тем в рабочей программе отводится на -2 часа меньше соответственно. 

Учебно-тематический план 9 класс 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: - при изучении нового материала предусмотрено 

более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчѐнные задания, образец для изучения; - при закреплении темы, при работе с 

вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым таблицам и схемам; - при написании контрольной работы критерии 

занижены 

№ Тема Количество  

часов 

В  том  числе Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 
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1. Повторение и 

обобщение 

сведений по 

курсу 8 класса 

5 5    

2. Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов 

10 10 1 1  

3. Неметаллы и 

их соединения 

25 25 4 1  

4. Металлы и их 

соединения 

16 17 2 1  

5. Химия и 

окружающая 

среда 

2 2    

6. Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы. 

Подготовка к 

ОГЭ 

7 7  1  

 Резерв 4 1    

 Итого 70 68 7 4  

В рабочую программу внесены изменения: добавлен 1 час за счет резервного времени на изучение 

темы 4. Металлы и их соединения, чтобы разделить изучение темы: «Железо» на два урока 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект для изучения курса химии в 8—9 классах, созданный авторским 

коллективом под руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме учебных пособий, учебно-

методические и дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных и практических работ и 

др. 

 УМК «Химия. 8 класс»  

1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян).  

2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  

3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).  

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. 

В. Аксѐнова). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

7. Электронная форма учебника. 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  

2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  

3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 

4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).  

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. 

В. Аксѐнова). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, И. В. Тригубчак). 

7. Электронная форма учебника. 

Информационные средства 



Интернет-ресурсы на русском языке 
1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю 

химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), весѐлая химия, новости, 

олимпиады, кунсткамера (много интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всѐм 

интересном, что происходит в науке и мире, в котором мы живѐм. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в котором 

представлены опыты по химии и занимательная информация, позволяющие увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.  

5. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе для подготовки к итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ), методические пособия для учителей, научно-популярная литература по химии.   

6. http://1september.ru/. Журнал предназначен не только для учителей. В нѐм представлено 

большое количество работ учеников, в том числе исследовательского характера.  

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии.  

8. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

Объекты учебных экскурсий 
1. Музеи: минералогические, краеведческие, художественные, Политехнический.  

2. Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, санитарно-

эпидемиологические.   

3. Аптеки.  

4. Производственные объекты: химические заводы, водоочистные сооружения и другие местные 

производства.  

Материально-техническое обеспечение кабинета химии 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в 8—9 классах при обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, оксидов, кислот, оснований, солей, в том 

числе минеральных удобрений, а также образцы органических веществ и материалов, предусмотренных 

ФГОС. Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет получить наглядные 

представления о материале, внешнем виде, некоторых физических свойствах образцов. Значительные 

учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими школьниками. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используют только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими 

свойствами различных веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции 

использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, 

особенно при выполнении опытов самими учениками. Все необходимые меры предосторожности 

указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и ученического 

эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего образования централизованно в 

виде заранее скомплектованных наборов. При необходимости приобретения дополнительных реактивов 

и материалов следует обращаться в специализированные магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и для 

демонстрационных опытов. 

Используемые на уроках химии в 8—9 классах приборы, аппараты и установки классифицируют 

на основе протекающих в них физических и химических процессов между веществами, находящимися в 

разных агрегатных состояниях.  

1) Приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между газами 

при повышенном давлении. 

2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами — перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твѐрдым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твѐрдыми веществами. 

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения 

теоретических вопросов химии: иллюстрации закона сохранения массы веществ, демонстрации 

электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, изучения скорости химической 

реакции, последовательности вытеснения галогенов из растворов их соединений. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/


приспособления для выполнения опытов. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, 

а также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели кристаллических решѐток 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния.  

Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Печатные учебные пособия  

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

Для организации самостоятельной работы на уроках используют разнообразные дидактические 

материалы: тетради или отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени 

трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения 

К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут быть 

восприняты с помощью зрения и слуха. Это кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, диапозитивы 

(слайды), транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать движение 

путѐм последовательного наложения одного транспаранта на другой. 

Технические средства обучения (ТСО) 

Большинство технических средств обучения не разрабатывалось специально для школы, а 

предназначалось для передачи и обработки информации — это различного рода проекторы, телевизоры, 

компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном процессе компьютер может использоваться для решения 

задач научной организации труда учителя. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения, 

налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность 

демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом экране с использованием 

мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) 

распространяется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную работу 

учащихся на персональном компьютере. Количество уроков с использованием таких технических 

средств обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, не 

должно превышать шести уроков в неделю, а число уроков, на которых ученики работают за 

персональным компьютером, — трѐх в неделю. 

Кабинет химии должен быть оснащѐн холодным и горячим водоснабжением и канализацией. 

В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, в которую входят: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1 шт. 

2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 шт.). 

3. Бинт стерильный, широкий 7 × 14 см — 2 шт. 

4. Бинт стерильный 3 × 5 см — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2 уп. 

7. Вата стерильная — 1 пачка. 

8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см — 1 катушка. 

9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 шт. 

10. Спиртовой раствор иода 5 %-ный — 1 флакон. 

11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах — 1 уп. 

12. Раствор пероксида водорода 3 %-ный — 1 уп. 

13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 

14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп. 

15. Настойка валерианы — 1 уп. 

16. Ножницы — 1 шт. 

8 класс 

Тема практической работы Оборудование (12 наборов) 

«Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами» 

Инструкция по технике безопасности, штатив, пробирка, 

фарфоровая чашка, спиртовка,лучина, спички, химический 

стакан, пробиркодержатель. 

«Анализ почвы и воды» Цилиндр с водой, проба почвы, стеклянная палочка, лист 

белой бумаги 

«Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в 

Поваренная соль (любая растворимая соль, разрешенная 

для использования в школьной лаборатории), химический 



растворе» стакан, весы, стеклянная палочка, пробирки, стеклянная 

воронка 

Наблюдения за изменениями, про-

исходящими с горящей свечой, и их 

описание 

Пробирки, спички, свеча, раствор известковой воды  

«Признаки химических реакций» Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, перманганат 

калия, цинк (гранулы), 20 мл соляной кислоты (массовая 

доля 10%), оксид меди (II), гидроксид натрия 

(разбавленный раствор),  сульфат меди (II), карбонат 

натрия,  нитрат серебра,  индикатор. 

«Решение экспериментальных задач» Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, химический 

стакан, 20 мл серной  кислоты (массовая доля 10%), оксид 

меди (II), цинк (гранулы), гидроксид натрия (разбавленный 

раствор),  сульфатмеди(II), карбонат натрия,  нитрат бария,  

индикатор. 

 

9 класс  

Тема практической работы Оборудование (12 наборов) 

Решение экспериментальных задач по 

теме: «Электролитическая 

диссоциация». 

Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, карбонат 

магния, 20 мл соляной кислоты (массовая доля 10%), 

гидроксид натрия (разбавленный раствор), серная кислота, 

сульфат меди (II), хлорид цинка 

 «Изучение свойств соляной кислоты». Штатив с пробирками, газоотводная трубка, спиртовка, 

склянка для отходов, гидроксид натрия, соляная 

кислота, лакмус, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, цинк, медь, оксид цинка, мрамор, 

нитрат серебра, сульфат меди (II),  хлорид натрия 
 «Изучение свойств серной кислоты». Штатив с пробирками, спиртовка, кристаллизатор для 

отходов, колба с водой, хлорид алюминия, (AlCl3), хлорид 

кальция (СaCl2). гидрокисд натрия (NaOH), хлорид бария 

(BaCl2), серная кислота (Н2SO4), сульфат железа (II) 

(FeSO4), карбонат калия (K2CO3), нитрат серебра (AgNO3), 

цинк, полоски универсального индикатора 

 «Получение аммиака и изучение его 

свойств». 
Пробирки, штатив, кристаллизатор, кусочек ваты, 

спиртовка,  газоотводная трубка, хлорид аммония, 

гашеная известь, раствор фенолфталеина, полоски 

универсального индикатора,  соляная кислота,  

хлорид алюминия 
 «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств» Качественная 

реакция на карбонат ионы. 

Пробирки, штатив, газоотводная трубка, мрамор, 

растворы соляной кислоты, лакмуса фиолетового, 

дистиллированная вода, известковая вода, карбонат 

натрия, карбонат калия 
 «Получение жѐсткой воды и способы ее 

устранения». 
Штатив с пробирками, газоотводная трубка, спиртовка, 

склянка для отходов, мрамор, известковая вода, 

соляная кислота, цинк, хлорид кальция, карбонат натрия 
Решение экспериментальных задач по 

теме: «Металлы». 

Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, оксид магния, 

20 мл соляной кислоты (массовая доля 10%), гидроксид 

натрия (разбавленный раствор), серная кислота, карбонат 

натрия 
 

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник научится 

 знать (понимать): 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 



электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объѐм, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; периодического закона Д. И. 

Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической 

диссоциации и учения о химической реакции; 

 называть: 

— химические элементы;  

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

 объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода в периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ — 

металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и гидроксидов, 

солей); 

 определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решѐток твѐрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определѐнному классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: 

— схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

— уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с помощью 

метода электронного баланса; 

 безопасно обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 проводить химический эксперимент: 

— подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных 

реакций; 

 вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доли примесей; 

— объѐмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объѐм или массу вещества по количеству вещества, объѐму или массе 

реагентов, или продуктов реакции; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 



— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

 различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких объектов к 

той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращѐнные ионные 

уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисления и заряда иона 

в формуле химического соединения);  

 различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

 соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решѐтки и физические свойства 

вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;  

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требований к 

здоровьесбережению; 

 выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава, строения и принадлежности к определѐнному классу (группе) веществ; 

  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций; 

 составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса;  

 определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического 

ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и учѐта 

условий проведения реакций; 

 проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям:  

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов; 

— для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объѐмных соотношениях газов;  

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

 проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения;    

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

 использовать приобретѐнные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и распознания веществ; 

 определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и презентовать его; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 



создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 


