
 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Химия» 

8-9 классы 

 

I.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра содержания  общего 
образования и Требований к результатам  освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
второго поколения, примерной программы по химии. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования с 
учётом  формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
учащихся. Данная  рабочая программа составлена  на основе  рабочей программы  Журина А.А. для предметной 
линии  учебников «Сферы»   8-9 класса, М. «Просвещение». 2012 г. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа 
является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.В 
основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе 
формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-

технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. При 
этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их 
циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные 
учебные действия. 

Таким образом, главные цели основного общего образования состоят в: 
• формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 
• приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
• подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и 

соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с этим основном основными целями обучения 
химии в основной школе являются: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 
естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   химические знания; 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, сотрудничества  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование 
у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 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. 
II. Общая характеристика учебного предмета 



Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и 
поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей 
химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Поэтому в программе нашли отражение основные содержательные линии: 
• вещество- знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 

биологическом действии; 
• химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами; 
• применение веществ- знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте; 

• язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 
неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 
правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не 
стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как 
общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. 

Учтена основная особенность подросткового возраста - начало перехода от детства к взрослости, который характе-

ризуется развитием познавательной сферы.  
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как умение 
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 
приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. 
Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии 
основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 
использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть 
проблемы, делать выводы и умозаключения. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане 
этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость 
освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 
естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже 
накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, сформировались 
умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. В соответствии с учебным планом на 
изучение химии в 8 и 9 классах отводится по 2 часа в неделю, 138 часов – за два года. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность в обучении химии направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 
отношение   к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 
Основные личностные результатыобучения химии: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности 
в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результатыобучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности плани-

рования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохране-

ния здоровья и окружающей среды; 
 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 
оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных иэкологических катастроф. 

V. Содержание учебного предмета    
8 класс 

Тема 1. Введение в химию 

Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение как один из методов химии. 
Химический эксперимент - основной метод изучения свойств веществ. Химическая лаборатория. Оборудование 
химической лаборатории. Правила безопасного поведения в химической лаборатории. Ознакомление с 
простейшими манипуляциями с лабораторным оборудованием: штативом, нагревательным прибором. Чистые 
вещества. Смеси веществ. Гетерогенные и гомогенные смеси. Приёмы разделения смесей. 

Физические и химические явления. Признаки химических реакций: изменение окраски, образование газа, 
выделение света и тепла, появление запаха, выпадение осадка, растворение осадка. Химический элемент. Знаки 
химических элементов. Состав веществ. Качественный и количественный состав. Химическая формула. Индекс. 
Чтение химических формул. Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура 
бинарных соединений. Составление названий бинарных соединений по известной формуле вещества. Эталон. 
Относительность изменений. Масса, относительная атомная масса и относительная молекулярная масса. Массовая 
доля химического элемента в сложном веществе. Валентность. Определение валентности по формуле вещества. 
Уточнение правил составления названий бинарных соединений. Составление формул бинарных соединений по их 
названиям. Закон постоянства состава веществ. Границы применимости закона. Химические уравнения. 
Коэффициенты. Атомно-молекулярное учение. Зарождение и возрождение атомистики. Роль М.В. Ломоносова в 
разработке атомно-молекулярного учения. 

Демонстрации 

• Чистые вещества и смеси. 
• Сохранение свойств веществ в смесях. 
• Разделение гетерогенных смесей фильтрованием. 
• Разделение гомогенных смесей перегонкой. 



• Физические явления и химические явления. 
• Признаки химических реакций. 
Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
Лабораторные опыты 

• Описание внешнего вида веществ и составление их формул по известному составу. 
• Описание внешнего вида простых и сложных веществ. 
• Составление моделей молекул бинарных соединений. 
• Прокаливание медной проволоки в пламени спиртовки. 
Практические занятия 

• Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным оборудованием: штативом, 
нагревательным прибором. 

• Разделение гетерогенной смеси. 
• Признаки химических реакций. 
Расчётные задачи 

• Массовая доля химического элемента в сложном веществе 

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ 

Классификация. Основания классификации. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Металлы и неметаллы. Первоначальное представление об аллотропии на примере простых веществ, образованных 
кислородом и углеродом. 

Химический элемент кислород. Кислород в природе. Простое вещество кислород: химическая формула, 
относительная молекулярная масса. Физические свойства кислорода. Взаимодействие кислорода с металлами (на 
примере кальция, магния, меди), с неметаллами (на примере серы, углерода, фосфора), сложными веществами (на 
примере метана). Горение. Первоначальное представление о реакциях окисления. Кислород как окислитель. 
Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. Физические свойства оксидов. Химический элемент водород. Водород 
в природе. Простое вещество водород: химическая формула, относительная молекулярная масса. Получение 
водорода в лаборатории. Принципы действия аппарата Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода 
методом вытеснения воды. Меры безопасности при работе с водородом. Взаимодействие водорода с кислородом, 
серой, хлором, азотом, натрием, кальцием, оксидом железа(III), оксидом меди(II). Первоначальные представления 
о восстановлении. Водород как восстановитель. Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость 
веществ. Таблица растворимости. Массовая доля растворённого вещества в растворе. Ненасыщенные, 
насыщенные и пересыщенные растворы. Получение чистой воды. Взаимодействие воды с металлами. 
Первоначальное представление о ряде активности металлов. Взаимодействие воды с оксидами металлов. 
Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса и фенолфталеина в нейтральной и щелочной среде. Первоначальное 
представление об основаниях. Прогнозирование возможности взаимодействия воды с оксидами металлов с 
помощью таблицы растворимости. 

Гидроксиды. Гидроксиды металлов и неметаллов. Взаимодействие воды с оксидами углерода, фосфора(V), 

серы(V1). Изменение окраски метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в кислой среде. Номенклатура гидроксидов 
металлов и неметаллов. Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих кислот. 
Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура кислотных остатков. Основность 
кислот и валентность кислотного остатка. 

Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 
гидроксидами металлов. 

Особые свойства концентрированной серной кислоты: растворение в воде; взаимодействие с медью, 
обугливание органических веществ. 

Особые свойства концентрированной азотной кислоты и её раствора: взаимодействие с медью. 
Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые и растворимые (щёлочи). 

Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция нейтрализации. Взаимодействие щелочей с 
кислотными оксидами. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Амфотерность. Свойства амфотерных  гидроксилов на примерах гидроксила цинка и гидроксила алюминия 
(без записи уравнений химических реакций). 

Соли. Номенклатура солей. 
Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла на примерах кальция и свинца. Получение 

соединений типичных металлов. 
Генетический ряд типичного неметалла на примерах углерода и кремния. Возможности получения 

соединений неметаллов из веществ других классов. 
Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксил. 
Демонстрации 

• Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
• Металлы. 
• Неметаллы. 
• Графит как пример простого вещества, имеющего название, которое отличается от названия    

химического элемента. 
• Получение кислорода из перманганата калия и собирание методом вытеснения воды. 
• Горение в кислороде магния, серы, фосфора. 
• Работа аппарата Киппа. 
• Наполнение мыльных пузырей смесью водорода с воздухом и их поджигание. 
• Проверка водорода на чистоту. 
• Горение водорода на воздухе и в кислороде. 



• Взаимодействие водорода с серой. 
• Горение водорода в хлоре. 
• Восстановление водородом оксида меди (II). 
• Неустойчивость пересыщенного раствора тиосульфата натрия. 
• Автоматический дистиллятор. 
• Отношение воды к натрию, магнию, меди. 
• Отношение воды к оксидам бария и железа. 
• Испытание растворов щелочей метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 
• Взаимодействие оксидов углерода (IV) и фосфора(V) с йодом и испытание полученных растворов 

метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 
• Отсутствие химической реакции воды с оксидом кремния. 
• Серная, азотная, фосфорная кислоты как представители кислородсодержащих кислот. 
• Соляная кислота как представитель бескислородных кислот. 
• Образцы солей. 
• Отношение металлов к раствору соляной кислоты. 
• Взаимодействие оксида меди (II) с раствором серной кислоты. 
• Взаимодействие гидроксила меди(II) с раствором соляной кислоты. 
• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с куриным белком (сахаром). 
• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с  медью. 
• Ксантопротеиновая реакция. 
• Взаимодействие твёрдого гидроксила натрия с оксидом углерода 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с образцами металлов и неметаллов 

• Получение кислорода из пероксида водорода. 
• Описание внешнего вида природных оксидов и составление формул. 
• Получение водорода в приборе Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом вытеснения    воздуха. 

Проверка водорода на чистоту. 
• Изучение растворимости медного купороса при разных температурах. 
• Взаимодействие оксида кальция с водой. 
• Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей. 
• Сравнение окраски индикаторов всоляной и серной кислотах. 
• Описание внешнего вида и растворимости разных солей. 
• Реакция нейтрализации. 
• Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 
• Амфотерность. 
• Получение соединений магния. 
• Получение соединений углерода. 
Практические занятия 

• Химические свойства кислорода. 
• Химические свойства водорода. 
• Химические свойства кислот. 
Тема 3. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 
Атом - сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Основные 

частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. Изотопы и изотопия. Уточнение понятия «химический 
элемент».Электронейтральность атома. Первоначальное представление об электронном слое. Ёмкость 
электронного слоя. Понятие о внешнем электронном слое. Устойчивость внешнего электронного слоя. Изменение 
числа электронов на внешнем электронном слое с увеличением заряда ядра атомов элементов I-III периодов. 
Классификация химических элементов. Основания классификации. Периодическая система как 
естественнонаучная классификация химических элементов на основе зарядов их атомных ядер. Периодическая 
система и периодические таблицы Период. Физический смысл номера периода. Большие и малые периоды. 
Периоды в разных формах периодической таблицы. Группы в короткой и длинной форме периодической таблицы. 
Главные и побочные подгруппы. А- и В-группы. Физический смысл номера группы для элементов главных 
подгрупп (А-групп).Физический смысл порядкового номера химического элемента. Изменение свойств 
химических элементов в периодах и группах. Периодическое изменение числа электронов на внешнем 
электронном слое и периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. Современная 
формулировка периодического закона. Характеристика химического элемента по его положению в периодической 
системе.Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических элементов и открытие 
периодического закона. Научный подвиг Д.И. Менделеева. 

Практические занятия 
Изменение свойств гидроксилов с увеличением зарядов атомных ядер химических элементов. 
Тема 4. Количественные отношения в химии 
Единица количества вещества. Число Авогадро. Физический смысл коэффициентов в    уравнениях 

химических реакций. Чтение уравнений химических реакций. Масса одного моля вещества. Молярная масса. 
Молярный объём газов. Закон Авогадро. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Демонстрации 

• Образцы твёрдых и жидких веществ количеством 1 моль. 
Расчётные задачи 



• Расчёт количества вещества по известному числу частиц. Расчёт количества вещества по уравнению 
химической реакции. 

• Расчёт молярной массы вещества по его формуле. Расчёты массы вещества по известному его количеству 
и обратные расчёты. 

• Расчёты по химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по известной массе 
другого участника. 

• Расчёт плотности газа по его молярной массе и молярному объёму. 
• Расчёты по химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по известному 

объёму другого участника, находящегося в газообразном состоянии. 
• Расчёты по химическим уравнениям с использованием объёмных отношений газов. 
9 класс 

Тема 1. Строение вещества 

Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная связь. Электронные и графические 
формулы. Уточнение понятия «валентность». Валентные возможности атома. 
Относительнаяэлектроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. Полярность связи. Частичный заряд. 
Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионы. Ионная связь. Границы применимости понятия 
«валентность». Степень окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. Определение степени 
окисления по электронной формуле вещества. Определение степени окисления по молекулярной формуле 
бинарного соединения. Валентность, заряд иона и степень окисления. Кристаллы. Типы кристаллических решёток: 
атомная, ионная, молекулярная. Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Демонстрации 
• Модели кристаллических решёток воды, хлорида натрия, алмаза, графита. 
Лабораторные опыты 
• Составление моделей молекул. 
• Описание физических свойств веществ с разным типом кристаллической решётки. 
Тема 2. Многообразие химических реакций 

Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения изменения степеней окисления 
атомов. Окислительно-восстановительные реакции. Молярная концентрация. Скорость химической реакции. Зави-

симость скорости химической реакции от условий её проведения: нагревание, увеличение концентрации исходных 
веществ (для гомогенных реакций) или поверхности соприкосновения (для гетерогенных реакций), использование 
катализатора. Прямая и обратная химические реакции. Обратимые химические реакции. Изменение скорости 
химической реакции во времени. Химическое равновесие. Электропроводность растворов. Электролиты и 
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Молекулярные и ионные уравнения химических реакций.Химические 
свойства кислот и оснований с точки зрения теории электролитической диссоциации. Определение кислот и ще-

лочей как электролитов. Общие свойства кислот. Общие свойства оснований. Взаимодействие растворов солей с 
растворами кислот и щелочей. Взаимодействие растворов солей друг с другом. Первоначальное представление о 
качественных реакциях на катионы и анионы. 

Основания классификации химических реакций. Химические реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, каталитические, обратимые и 
необратимые. 

Демонстрации 

• Горение меди в хлоре. 
• Горение водорода в хлоре. 
• Изменение скорости химической реакции при нагревании веществ. 
• Смещение химического равновесия  
• Изучение электропроводности веществ и растворов. 
• Взаимодействие растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) серной кислоты и гидроксида 

калия; в) карбоната натрия и соляной кислоты; г) сульфата меди (II) и гидроксида калия. 
• Растворение гидроксида железа (III) в растворе серной кислоты. 
• Эндотермические реакции. 
• Экзотермические реакции. 
Лабораторные опыты 

• Окисление меди кислородом воздуха. 
• Восстановление оксида меди (II) водородом. 
• Влияние концентрации на скорость химической реакции. 
• Влияние поверхности соприкосновения на скорость химической реакции. 
• Влияние катализатора на скорость химической реакции. 
• Изучение возможности взаимодействия пар растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) 

хлорида железа (III) и азотной кислоты; в) гидроксида натрия и хлорида железа (III). 
• Общие свойства кислот. 
• Общие свойства щелочей. 
• Свойства растворов солей. 
• Химические реакции разных типов. 
Практические занятия 

• Условия течения реакций в растворах электролитов до конца. 
Тема 3. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения 



Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Электронное 
строение атомов неметаллов. Простые вещества - неметаллы как окислители и восстановители. Расширение 
представлений об аллотропии на примерах простых веществ фосфора и серы. Положение галогенов в 
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атомов и молекул. Взаимодействие 
хлора с водородом, фосфором, натрием, железом, медью, метаном. Получение хлора электролизом раствора 
хлорида натрия; взаимодействием кристаллического перманганата калия с концентрированным раствором соляной 
кислоты. Хлороводород. Растворение хлороводорода в воде, окисление хлороводорода в присутствии хлорида 
меди (II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота как сильный электролит: взаимодействие с металлами, 
оксидами и гидроксилами металлов, с солями. Хлориды в природе. Получение хлороводорода и соляной кислоты в 
промышленности (синтез) и в лаборатории из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной 
кислоты. Физические свойства фтора, брома и qода. Сравнение простых веществ как окислителей. Общие свойства 
галогеноводородов как электролитов. Галогениды в природе. Биологическое действие галогенов. Положение 
кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов. Аллотро-

пия кислорода и серы. Сравнение химических свойств кислорода и серы на примерах взаимодействия с водородом, 
алюминием, железом. Восстановительные свойства серы. Получение серы. Сероводород. Восстановительные и 
окислительные свойства сероводорода. Сероводородная кислота. Сульфиды в природе. Биологическое действие 
сероводорода. Качественная реакция на сульфид. Получение сероводорода в промышленности и в лаборатории 
Оксид серы (IV) Получение оксида серы (IV) из серы, сероводорода, природных сульфидов. Окислительно-

восстановительные свойства оксида серы (IV) взаимодействие с кислородом, оксидом углерода (II). 
Взаимодействие оксида cepы (IV) с водой, растворами щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы (IV) 

взаимодействие с водой. Окислительные свойства: реакция с фосфором, йодом калия. Получение оксида серы( IV) 

Физические свойства серной кислоты. Растворение серной кислоты в воде. Свойства серной кислоты как 
электролита. Особенности свойств концентрированной серной кислоты. Сульфаты и гидросульфаты.   
Качественная   реакция   на   сульфат-ион. Первая помощь при ожогах серной кислотой. Схема получения серной 
кислоты в промышленности. Сравнение свойств неметаллов VI-VII групп и их соединений.Азот как химический 
элемент и как простое вещество: строение атома и молекулы азота. Физические свойства азота. Азот как 
окислитель (реакции с литием и водородом) и восстановитель (реакция с кислородом). Аллотропия фосфора: 
красный и белый фосфор. Сравнение химической активности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные 
свойства фосфора (реакция с калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с кислородом и хлором). 
Получение азота и фосфора. Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в воде. 
Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе аммония. Аммиачная вода. Химические 
свойства аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, каталитическое окисление. Соли аммония. Качественная 
реакция на ион аммония. Оксид азота (I). Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в 
кислой среде); восстановительные свойства (реакции с водородом, углём). Оксид азота (I) как несолеобразующий 
оксид. Оксид азота (II): окисление кислородом воздуха, термическое разложение. Оксид азота (IV): 

взаимодействие с водой, горение угля в атмосфере оксида азота (IV). Сравнительная характеристика оксидов азота. 
Оксиды азота как одна из причин возникновения кислотных дождей. 

Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические свойства азотной кислоты — 

взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами серной и азотной кислот. Взаимодействие 
меди с концентрированной азотной кислотой и с раствором азотной кислоты. Нитраты. Разложение нитратов при 
нагревании. Применение азотной кислоты и нитратов. 

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора (V): получение, взаимодействие с водой. Ортофосфорная 
кислота: физические свойства, диссоциация, свойства раствора фосфорной кислоты как электролита. Три ряда 
фосфатов. Применение солей фосфорной кислоты. Эвтрофикация водоёмов. 

Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные углеродом: алмаз и графит, их 
строение и физические свойства. Адсорбция. Химические свойства простых веществ, образованных углеродом: 
горение, взаимодействие с металлами (кальцием и алюминием), водой, оксидом железа (III). 

Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, горение, пиролиз. Этен: полимеризация. 
Этин: горение, присоединение водорода, реакция Н.Д. Зелинского. Бензол: химическая формула, области 
применения. 

Оксид углерода (II): получение, горение, взаимодействие с водой, восстановление железа из оксида железа 
(III). Оксид углерода (IV): реакция с магнием, углеродом, твёрдым гидроксидом натрия. Биологическое действие 
оксидов углерода. 

Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых карбонатов при нагревании, 
взаимодействие с растворами сильных кислот; превращение в гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты: разложение при 
нагревании, взаимодействие с растворами щелочей. Карбонаты в природе. Применение карбонатов. 

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом и углеродом. Карборунд. Оксид 
кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом натрия и углём. Разложение кремниевой кислоты. Природные 
силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, цемент как искусственные силикаты. 

Сравнение свойств неметаллов IV—V групп и их соединений. 
Демонстрации 

• Физические свойства неметаллов (сера, йод, бром, кислород). 
• Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 
• Получение хлора и его физические свойства. 
• Горение в хлоре водорода, фосфора, натрия, железа, меди. 
• Получение хлороводорода из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной кислоты. 

«Хлороводородный фонтан». 
• Образцы природных хлоридов. 



• Физические свойства брома и йода. 
• Взаимодействие брома и йода с алюминием. 
• Получение пластической серы. 
• Горение водорода в парах серы. 
• Взаимодействие серы с железом. 
• Горение серы в кислороде. 
• Получение сероводорода. 
• Горение сероводорода. 
• Окисление сероводорода хлоридом железа (III). 
• Растворение оксида серы (IV) в воде и испытание раствора индикатором. 
• Растворение серной кислоты в воде. 
• Обугливание концентрированной серной кислотой органических веществ. 
• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
• Горение фосфора в кислороде. 
• Горение фосфора в хлоре. 
• Получение аммиака. «Аммиачный фонтан». 
• Возгонка хлорида аммония. 
• Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 
• Получение оксида азота (IV) и горение угля в нём. 
• Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной кислот. 
• Взаимодействие меди с раствором и с концентрированной азотной кислотой. 
• Разложение нитрата калия при нагревании. 
• Горение угля и серы в селитре. 
• Кристаллические решётки алмаза и графита. 
• Адсорбция углём газов; горение угля в кислороде. 
• Модели молекул метана, этена, этина. 
• Горение метана. 
• Горение оксида углерода (II). 
• Горение магния в углекислом газе. 
• Взаимодействие твёрдого гидроксида натрия с углекислым газом. 
• Кристаллические решётки кремния и оксида кремния. 
• Выщелачивание стекла. 
Лабораторные опыты 
• Изучение свойств соляной кислоты как электролита. 
• Качественная реакция на хлорид-ион. 
• Взаимодействие бромида натрия с хлорной водой; иодида натрия с бромной водой. 
• Рассмотрение образцов природных галогенидов. 
• Качественная реакция на сульфид-ион. 
• Рассмотрение образцов природных сульфидов. 
• Изучение свойств раствора серной кислоты. 
• Качественная реакция на сульфат-ион. 
• Рассмотрение образцов природных сульфатов. 
• Изменение окраски индикаторов в растворе фосфорной кислоты. 
• Качественная реакция на фосфат-ион. 
• Описание физических свойств образцов природных фосфатов. 
• Адсорбция углём растворённых веществ. 
• Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция с образованием карбоната и 

гидрокарбоната кальция. 
• Разложение гидрокарбонатов при нагревании. 
• Качественная реакция на карбонаты. 
• Описание физических свойств образцов природных карбонатов. 
• Ознакомление с образцами природных и искусственных силикатов. 
Практические занятия 

• Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI-VII групп и их соединения». 
• Получение аммиака и изучение его свойств. 
• Карбонаты. 
• Решение экспериментальных задач «Неметаллы IV-V групп иих соединения». 
Тема 4. Органические вещества 

Предмет органической химии. Органические соединения, особенности их строения и свойств и причины 
многообразия. 

Углеводороды. Углеводороды в природе: природный и попутный нефтяной газы, нефть. Метан и этан, 
химическое строение молекул, свойства (горение, разложение). Дегидрирование этана в этилен. Состав и строение 
молекулы этилена. Двойная связь. Понятие о реакции полимеризации. Полиэтилен, его применение. Качественная 
реакция на двойную связь. 

 Кислородсодержащие органические вещества. Этиловый спирт, многоатомные спирты на примере 
глицерина. Качественные реакции на многоатомные спирты. Окисление этилового спирта в уксусную кислоту. 
Жиры, понятие об углеводах. 



Азотсодержащие органические вещества. Аминокислоты как производные карбоновых кислот. Белки – 

важнейшие вещества живой природы. 
Демонстрации 
• Модели молекул метана и других органических веществ.  
• Обесцвечивание непредельными соединениями бромной воды и раствора перманганата калия.  
• Горение спирта.  
• Качественные реакции на многоатомные спирты, крахмал, белки.  
• Реакция «серебряного зеркала» с глюкозой.  
• Денатурация белка. 
Тема 5. Многообразие веществ. Металлы и их соединения 

Первоначальные представления о металлической связи и металлической кристаллической решётке. Общие 
свойства металлов: ковкость, плотность, твёрдость, электро- и теплопроводность, цвет,  «металлический» блеск. 

Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, солями. Ряд активности металлов. 
Щелочные металлы. Положение в пери одической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, галогенами, серой, водой, раствором 
сульфата меди (II). Гидроксилы щелочных металлов: физические свойства, диссоциация. Соли щелочных 
металлов. 

Кальций. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома. 
Физические свойства кальция. Химические свойства кальция: горение, взаимодействие с водой. Оксид кальция: 
физические свойства, получение, взаимодействие с водой. Гидроксил кальция. Соли кальция. 

Жёсткость воды. Состав природных вод. Свойства жёсткой воды. Временная (карбонатная), постоянная 
(некарбонатная) и общая жёсткость воды. Способы устранения жёсткости воды. 

Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Физические 
свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, оксидами металлов, солями, растворами 
кислот и щелочей. 

Оксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид алюминия: физические свойства, 
амфотерность. Соли алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности 
строения атома железа. Физические свойства железа. Реакции железа с кислородом, хлором, серой, растворами 
кислот-неокислителей, солей. 

Соединения железа (II). Оксид железа (П): получение; физические свойства; реакция с растворами кислот. 
Гидроксид железа (II): получение; физические свойства; взаимодействие с растворами кислот, с кислородом. Соли 
железа (II): получение; восстановительные свойства. 

Соединения железа (III). Оксид железа (III): получение; физические свойства; реакции с оксидом 
углерода(П), растворами кислот. Гидроксид железа (III): получение; физические свойства; разложение при 
нагревании; взаимодействие с кислотами. 

Качественные реакции на ион железа (II) (с красной кровяной солью) и на ион железа (III) (с жёлтой 
кровяной солью и роданид-ионом). 

Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза, латунь, мельхиор. Дюралюминий. Сплавы 
золота, серебра, платины. Области применения сплавов. 

Демонстрации 
• Горение железа. 
• Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты. 
• Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди (II). 
• Горение натрия. 
• Взаимодействие натрия с серой, водой, концентрированным раствором соляной кислоты, раствором 

сульфата меди (II). 
• Взаимодействие кальция с водой. 
• Гашение негашёной извести. 
• Свойства жёсткой воды. «Алюминиевая борода». 
• Взаимодействие алюминия с водой. 
• Алюмотермия. 
• Механическая прочность оксидной плёнки алюминия. 
• Горение железа в хлоре. 
• Взаимодействие железа с серой. 
• Пассивирование железа концентрированной азотной кислотой 

Лабораторные опыты 

• Описание физических свойств образцов металлов. Ряд активности металлов. 
• Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов. Рассмотрение образцов природных 

соединений щелочных металлов. Амфотерность гидроксида алюминия. Взаимодействие железа с раствором 
сульфата меди (II). Получение сульфата железа (II). Получение гидроксида железа(П). Получение гидроксида 
железа (III). 

• Взаимодействие   гидроксида   железа (III)   с   раствором   соляной кислоты. 
• Качественная реакция на ионы железа (II). 
• Качественные реакции на ионы железа (III). 
• Ознакомление с физическими свойствами металлов и их сплавов. 
Практические занятия 

• Общие химические свойства металлов. 



• Решение экспериментальных задач «Металлы и их соединения». 
VI. Тематическое планирование 

8 класс 

Основное содержание по темам Модуль воспитательной 
программы «Школьный урок» 

Количество 
часов 

Тема 1. Введение в химию День знаний.  
Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет. 
Всероссийский «Урок Цифры».  
Год науки и технологий в России 

16 

Тема 2. Важнейшие классы неорганических 
веществ 

Урок мужества, посвящённый Дню 
Героев Отечества. 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.  

21 

Тема 3. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома 

Всемирный день иммунитета. 
День воссоединения Крыма с Россией. 

12 

Тема 4.  Количественные отношения в химии Всемирный день книги и авторского 
права.  

Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

8 

Заключение  3 

Резервное время  10 

Итого:  70 

 

9 класс 

Основное содержание по темам Модуль воспитательной 
программы «Школьный урок» 

Количество 
часов 

Повторение основных вопросов курса 8 класса День знаний.  
Урок безопасности.  

4 

Тема 1. Строение вещества Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет. 
Всероссийский «Урок Цифры».  
Год науки и технологий в России 

8 

Тема 2. Многообразие химических реакций  Урок национальной культуры «Мы 
разные, но мы вместе».  
 

11 

Тема 3. Многообразие веществ. Неметаллы и их 
соединения 

Урок мужества, посвящённый Дню 
Героев Отечества. 

26 

Тема 4. Органические вещества Всемирный день иммунитета. 
День воссоединения Крыма с Россией. 

5 

Тема 5. Многообразие веществ. Металлы и их 
соединения 

Всемирный день книги и авторского 
права.  

Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

14 

Итого:  68 

 

VII.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

В качестве учебно-методического обеспечения используется   система взаимосвязанных компонентов на 
бумажных и электронных носителях, включают различные типы учебно-методических изданий: учебник, 
электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, поурочные 
методические рекомендации для учителя. 

8 класс 

1. А.А. Журин. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 
2017-2020. 

2. Химия. 8 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Журина. Москва. Просвещение. 2017-20120. 

3. А.А. Журин.  Химия. Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 
Москва. Просвещение. 2013. 

4. Н.Н. Гара Химия. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 
Москва. Просвещение. 2013. 

5. О.Л. Бобылёва, Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. 
Пособие для учащихся образовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2013. 

6. А.А. Журин Химия. Поурочное тематическое планирование. Москва. Просвещение. 2013. 
7. Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. 8 класс. Методические рекомендации. ФГОС. 

Москва. Просвещение. 2013. 



9 класс 
1. А.А. Журин. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 

2017-2021. 

2. Химия. 9 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Журина. Москва. Просвещение. 2017-2021. 

3. А.А. Журин.  Химия. Тетрадь-практикум. 9 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 
Москва. Просвещение. 2013. 

4. Н.Н. Гара Химия. Тетрадь-тренажёр. 9 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 
Москва. Просвещение. 2013. 

5. О.Л. Бобылёва, Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. 
Пособие для учащихся образовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2013. 

6. А.А. Журин Химия. Поурочное тематическое планирование. Москва. Просвещение. 2013. 
7. Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. 9 класс. Методические рекомендации. ФГОС. 

Москва. Просвещение. 2013. 
Материально-техническое обеспечение: 
Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры 
процесса обучения химии на демонстрационный эксперимент ,практические занятия и лабораторные опыты, 
выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 
оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  осуществляются как урочная, так и внеурочная 
формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню 
оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования 
составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 
объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 
демонстрационные таблицы,видео, медиа оснащение.. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для 
записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиа проектор, доска с интерактивной 
приставкой, коллекция медиа-ресурсов, выход в Интернет.  

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяют:  
• активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения;  
• создавать индивидуальные образовательные планы и программы. 
• при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса . 
• формировать ИКТ-компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности; 
• формировать УУД; 
Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных 
пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет 
получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических 
свойствах. Коллекции используются для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами 
изучаемых веществ и материалов.  

Химические реактивы и материалы 
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно 

при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 
соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в 

них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях. 
Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 
1) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы веществ, 

демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения 
скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной кислоты, 
аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для 
выполнения опытов. 

Модели 
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также 

происходящие процессы. 
В преподавании химии используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, 

оксида углерода (IV), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния, наборы моделей атомов для составления 
шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и 
солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в природе» и др. 



Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 
дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с 
заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда  в кабинете химии имеется: 
• противопожарный инвентарь  
• аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств; 
• инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся.; 

Подробный перечень оснащения кабинета химии в отдельном приложении. 
VIII.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения  курса химии основной школы представляют собой систему целевых 
установок и ожидаемых результатовосвоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
программы. Они связывают требования ФГОС, образовательный процесс и систему оценки результатов освоения  
программы.  

Система планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов описывает задачи, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения и выносятся на итоговую оценку и ГИА выпускников. Выполнение этих 
задач приведет к овладению системы учебных действий с учебным материалом служащим основой для 
последующего обучения. 

В результате освоения курса химии основной школы выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ - кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации 

при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 



• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 
химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а 
также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 
соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 
окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 
Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 
•называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
•определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 



• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 
углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид -гидрооксид- соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 
средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
‒ определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
‒ выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
‒ формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
‒ предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
‒ объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
‒ сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста: 

‒ определять назначение разных видов текстов; 
‒ ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
‒ различать темы и подтемы специального текста; 
‒ выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
‒ прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
‒ сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
‒ выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
‒ формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
‒ понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
‒ сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
‒ обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
‒ делать выводы из сформулированных посылок; 
‒ выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 
• откликаться на содержание текста: 
‒ связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
‒ оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
‒ находить доводы в защиту своей точки зрения; 
‒ откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целоммастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованныхязыковых средств и структуры текста). 



• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» средствами предмета химии: 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 
для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях  
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» средствами предмета химии: 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнения 

проекта. 
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