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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8 - 9 классов разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  [Приказ № 201-ОД  приказа от 30.08.2023г.], с учётом 
авторской программы:  Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 
Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 
2019. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Химия» основных 
задач образовательной области «Химия».                                                                 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8-9 классах разработаны в 
соответствии с Основной образовательной программой ОО. Ориентировочный характер 
представленных планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 
соответствии с   особенностями структуры и содержания данного курса, учебными 
возможностями обучающихся, материально-техническими и другими условиями 
образовательного учреждения. 

В программе возможны изменения в дате и порядке проведения уроков, а также в 
контрольно-измерительных материалах (КИМ) с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся. Если контрольная работа выпадает на последний урок в четверти или 
возникают другие объективные обстоятельства, возможна корректировка рабочей 
программы. 

Химия в основной школе изучается с 8 по 9 класс. Общее число учебных часов за 
два года  обучения — 136 ч,  по 68 ч (2ч в неделю) в 8 и 9 классах  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам основной 
образовательной программы основного общего образования, реализующий федеральный 
образовательный стандарт основного общего образования.  
 

Цели курса:  
 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;   
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;   
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   
 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. 

 

Задачи: 

 Обучение учащихся знаниям и навыкам в рамках программы общеобразовательной 
школы по предмету «Химия»   
 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде.  



  Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, и ключевых компетенций  
 Формирование представления о химии, её роли в жизни и профессиональной 
деятельности человека, необходимость применения знаний для решения современных 
практических задач родного края, в том числе с учетом рынка труда. 

Кроме обучающих и развивающих задач, реализуется воспитательный потенциал 
урока, что предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст возможность школьникам приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

В соответствии с учебным планом школы примерно 10% учебного времени 
отводится на изучение национально-регионального компонента, что отражено в 
календарно-тематическом планировании НРК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемый УМК 
Программа к завершённой 
предметной линии и системе 
учебников 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 
классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: 
Просвещение, 2019. 

Учебник, учебное пособие 1. Габриелян О.С. Химия 8 класс: учебник  для 
общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. 
Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019 
2. Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник  для 
общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. 
Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019 

Материалы для контроля 
(тесты и т.п.) 

1. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 8 класс: 
Контрольные работы в новом формате. Москва:  
«Интеллект – Центр», 2013 
2. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 9 класс: 
Контрольные работы в новом формате. Москва:  
«Интеллект – Центр», 2013 
 3. Сборник задач и упражнений и тестов по химии 8 -9 
классы. Н.Д. Свердлова – М.: издательство «Экзамен» 2021 
4. Троегубова Н.П. Химия 8 класс: контрольно-
измерительные материалы к учебнику   О.С. Габриеляна. 
М.: ВАКО, 2011 
5. Троегубова Н.П. Химия 9 класс: контрольно-
измерительные материалы к учебнику   О.С. Габриеляна. 
М.: ВАКО, 2011 

Методическое  пособие с 
поурочными разработками 

Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 
класса учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. 
Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) 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;  

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 



народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) 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;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД  
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.  
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые действие(я) 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;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
 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.  
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;  
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.  
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  
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 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.  
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;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 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. 
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 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  
• критически оценивать содержание и форму текста.  
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.  
 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  
 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.  
 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.  
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных 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 освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта по химии 
включают в себя: 

 -осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 
человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 



общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 
как основы многих явлений живой и неживой природы , углубленное представление 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 сбережения здоровья и 
окружающей среды;  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении, овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии на уровне, доступном подросткам;  

--формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов, молекул, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 
а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств;  

Приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 
превращений: наблюдение за свойствами, условиями протекания химических реакций, 
проведение опытов и несложных химических экспериментов;  

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, травмах, связанных с 
веществами, лабораторным оборудованием;  

-овладение предметами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме;  

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса по разделам:  
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Ученик 8 класса научится:   
 описывать свойства твердых, 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;   

 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 изменением свойств 

веществ в процессе их превращений;  



 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь  индикаторами;  

 осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:   
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;   
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически  

безопасногоповедения в окружающей природной среде;   
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;   
 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

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

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, 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.  

Ученик 8 класса 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 электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида;   

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 
решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);   

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе  положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;   

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым  периодического 
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 
деятельность ученого;   

 характеризовать научное и мировоззренческое значение  периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 7   

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Ученик 8 класса 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, ее основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 - безопасного обращения с веществами и материалами;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации. 

Многообразие химических реакций  
Выпускник научится:  
- объяснять суть химических процессов;  
- называть признаки и условия протекания химических реакций;  
- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 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 (окислительно-

восстановительные реакции);  
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;  

- готовить растворы с определённой массовой долей растворенного 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 скорость 

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, 
оснóвных, 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 электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций;  

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ;  

 – 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 связи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — кислота/ гидроксид — 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 и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета химия 8 класс 

 
Начальные понятия и законы химии. (18 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 
Материала и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 
общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 
материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 
состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 
кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы разделения смесей: перегонка или 
дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. 
Применение этих способов в лабораторной практике,  на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атом и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия 
на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 
химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. ПСХЭ 
Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. 
Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 
масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 
химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 
переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 
валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 
соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 
постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 
Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 
эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 
уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 
химических реакций. Реакции соединения, разложения, обмена, замещения. Катализаторы 
и катализ. 

Демонстрации.  

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 
воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 



 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 
хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 
Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 
3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 
4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 
6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 
7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щелочи и кислоты. 
8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 
9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 
работе в кабинете химии. 

2. Анализ почвы. 
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии. (17 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – 
воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 
Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 
веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 
оксидов по названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. Соляная 
и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 
хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 
единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность 
одного газа по другому. 



 Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и 
киломолярный объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 
взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 
кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 
доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия»массовая 
доля растворенного вещества». 

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 
водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

 Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 
Лабораторные опыты. 

10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 
11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
12. Распознавание кислот индикаторами. 
13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 
Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

      5.   Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей 
Основные классы неорганических соединений. (9 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 
получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 
получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 



реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 
кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 
этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 

15. Взаимодействие оксида кальция с водой. 
16. Помутнение известковой воды. 
17. Реакция нейтрализации. 
18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 
19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 
20. Взаимодействие кислот с металлами. 
21. Взаимодействие кислот с солями. 
22. Ознакомление с коллекцией солей. 
23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 
24. Взаимодействие солей с солями. 
25. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы.  6. Решение экспериментальных задач. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов (ПЗ и ПСХЭ) 

Д.И. Менделеева и строение атома. (8 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 
металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ.  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

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

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. строение электронных уровней атомов химических элементов  
№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.  
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция 
строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева.  

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 
Лабораторные опыты. 

26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 
 Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (16 часов) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 
Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 
решетки и физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной 
единице вещества. 



Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 
неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 
Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом 
решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 
химическая связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим 
типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета 
степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 
элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 
окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели 
молекулярных и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 
 

 

Содержание предмета химии 9 класс. 

 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (3 ч) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 
Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. 
Средние, кислые, основные, комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 
по различным основаниям: по составу и числу реагирующих и образующихся веществ, по 
тепловому эффекту, по агрегатному состоянию реагирующих веществ, по обратимости, по 
изменению степеней окисления элементов, по 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. 

 



Химические реакции в растворах (6 ч) 

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 сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл 
сокращённых 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. 
Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Неметаллы и их соединения (15 ч) 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 
электроотрицательности. Кристаллические решётки 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 природеи её получение. 
Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 
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, её 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. 
Трёхатомный 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 её 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: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 
кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 
аммиака: сырьё, химизм, технологическая  схема 
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 (9 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и 
металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 
теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветныеметаллы. 

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 жёсткость воды. Способы устранения временной 
жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости.  

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. Чёрная и цветная металлургия.  
Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 
Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 
Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Химия и окружающая среда (1 ч) 

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. «Зелёная химия». 
Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 
содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 
может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, одаренных детей. Освоение учебного материала 
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов, в том 

числе индивидуального и дифференцированного подхода к обучению. 
     На уроках повторения и обобщения изученного материала, работы над ошибками, 
анализа контрольных и проверочных работ  проводить коррекционную работу, используя 
индивидуальную и групповые виды работы, учитывая уровень подготовленности 
учащихся. Коррекционная работа ведется на консультациях, факультативах, курсах по 
выбору. При необходимости привлекаются специалисты – психолог, логопед. 
 
Формы, методы, приемы работы 

с одаренными детьми 

Формы, методы, приемы работы с детьми ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Формы и методы работы с 

одарёнными детьми: 

Методы: 

• ....... частично-поисковый;  

• ....... исследовательский; 

• ....... проектов. 

отношение к ребенку должно соответствовать его 
психологическому возрасту, нельзя требовать от 
ребенка того, к чему пока не способен; 
-яркое, необычное целеполагание урока; 
-яркая, чётко-продуманная наглядность, свободная 
от лишних, неиспользуемых на данном уроке 
деталей; 
-использование раздаточного материала; 
-использование ролевых и дидактических игр; 



Приёмы:  

• эвристическая беседа (заранее 
продумываются вопросы, 
каждый из которых 
стимулирует ученика на 
осуществление небольшого 
поиска. Путем рассмотрения 
всех вопросов ученики 
разбираются в новом для них 
явлении); 

• исследование; 

• наблюдение; 

• эксперимент; 

• моделирование; 

• мозговой штурм. 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся 
осуществляется через учебно - 
воспитательный процесс: 
1. Использование на уроке с 
учетом возрастных ориентиров 
педагогических технологий,
 основанных на применении 
исследовательского метода 
обучения: 
• технология развивающего 
обучения, 
• технология использования 
схемных и знаковых моделей, 
• гуманно-личностная 
технология образования, 
• технология опережающего 
обучения; 
• проектная деятельность; 
• ИКТ 
2. Проведение разнообразных 
видов нетрадиционных уроков, 
предполагающих выполнение 
учениками учебного исследования 
или его элементов: 
урок - исследование, урок - игра,
 урок - путешествие,  
урок - сказка, урок - творческий 
отчет, 
 урок - концерт, 
урок - спектакль,  урок - детектив, 

-урок необходимо дробить на этапы, менять формы 
работы с детьми; 
-создавать ситуации успеха, хвалить при каждом 
удобном случае, когда ребенок это заслужил; 
-дозировать выполнение большого задания; 
-на определенный отрезок времени давать только 
одно задание, чтобы ребенок мог его завершить; 
-задания желательно записывать на доске; 
-обязательное проведение динамических пауз; 
-смена видов деятельности, но не слишком частая, 
т.к. многие дети медленно переключаются с одного 
вида деятельности на другой. 
Средства адаптации для специальных 
коррекционных классов. 
При нарушении внимания следует использовать 
следующие средства адаптации: 
Приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на 
использование разных видов самоконтроля. 
Приемы поиска дополнительной информации. 
Использование наглядных материалов, средств 
ТСО. 
Экскурсии. 
Изменение темпа изложения материала. 
Использование разнообразных по характеру, форме, 
цвету, размеру пособий. 
Устное объяснение учителя не более 15 минут и 
только в форме беседы. 
При нарушении восприятия следует использовать 
следующие средства адаптации: 
Включение элементов самостоятельной работы с 
учебником (найти объяснение в тексте, найти в 
тетради аналогичную орфограмму и др.), 
использование предметного указателя. 
Формирование умения наблюдать (постановка цели, 
выработка плана наблюдения и его соблюдение). 
Приемы смысловой переработки текста (выделение 
в учебном материале исходных идей, принципов, 
законов). 
Использование образцов для оформления работ. 
В связи с особенностями памяти детей с ОВЗ (ЗПР) 
следует использовать следующие средства 
адаптации: 
Частая смена видов учебной деятельности 
(слушание, чтение, запись, наблюдение). 
Применение мнемотехники. 
Организация повторения (вводное, текущее, 
периодическое, заключительное). 
В связи с проблемами речи детей с ОВЗ (ЗПР) 
следует использовать следующие средства 
адаптации: 
Приемы культуры чтения и культуры слушания 
(выписка, план, тезис). 



 
 урок - картина, 
урок - защита исследовательских 
проектов. 
3. Проведение учебного 
эксперимента. 
4.Выполнение учащимися 
длительного домашнего задания 
исследовательского характера 

В связи с отставанием в развитии всех форм 
мышления детей с ОВЗ (ЗПР) следует использовать 
следующие средства адаптации: 
Обучение порциями. 
Использование в течение урока упражнений и 
вопросов на анализ и преобразование учебной 
деятельности (план выполнения упражнения, как 
сделать записи и др.). 
Проведение несложных практических работ 
(адаптировать содержание). 
Данные приемы способствуют усвоению 
программного материала обучающимися. 

 
Основной инструментарий для оценивания результатов 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5» ставится, если: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 
Ответ «4» ставится, если; 
ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З» ставится, если: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 
или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2» ставится, если: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя; 
либо при отсутствии ответа. 
Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися в ходе выполнения 
практической работы и письменного отчета за работу. 
Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью и без ошибок, сделаны правильные наблюдения и 
выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и 
правил 
работы с веществами и оборудованием; 
проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на 
рабочем месте, экономно используются реактивы. 
Отметка «4» ставится, если: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 
этом эксперимент проведен не полностью; 
или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3» ставится, если: 
работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 
или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка «2» ставится, если: 



допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя; 
работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 
решена рациональным способом; 
Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 
ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 
несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении; отсутствует ответ на задание. 
Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная 
ошибка. 
Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 
ошибок. 
Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 
существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 
несколько существенных ошибок, либо работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу 
корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%.  
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%.  
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%.  
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
 

Критерии оценивания  исследовательской и  проектной работы 

 Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 
нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии); 

 композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 
соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 
видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 
выводов); 

  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 
рисунков); 

 наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 
восприятия) 

 самостоятельность 

Критерии оценивания презентации проектной работы: 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 
аргументированность и убежденность); 

 объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 
(междисциплинарных) связей); 



 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 
 представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ; 
 ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие); 
 деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 
 правильно оформленная презентация 

2 балла – критерии проявляются 
полностью 
1 балл – проявляются частично 
0 балл - отсутствует  

22 – 24 балла –    «5» 
18 -  21 балл     -  «4» 
12 – 17 баллов –  «3» 
Ниже 12 баллов – «2» 

 
 

Учебная программа по химии 8 класс 

 

№  

п\п 

Наименование 

раздела, часы 

Тема урока 

1 Начальные понятия и 

законы химии. 

18 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Вводный 
инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии.   

2 Методы изучения химии  
3 Агрегатные состояния веществ 
4 ПР № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила безопасной работы в хим. лаборатории 
5 Физические явления в химии. (Основные группы 

загрязнителей природной среды в поселке ПФ. Способы 
очистки природной воды и получение чистой питьевой 
воды в г. Глазов) 

6 ПР № 2. Анализ почвы (на примере местной почвы) 
7 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы 
8 Знаки химических элементов. Периодическая таблица 

Д.И. Менделеева 
9 Химические формулы. 
10 Валентность 
11 Химические реакции. Признаки и условия их протекания. 

(Химические реакции в быту) 
12 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
13 Типы химических реакций. Реакции разложения. 
14 Типы химических реакций. Реакции соединения 

15 Типы химических реакций. Реакции замещения. 
16 Типы химических реакций. Реакции обмена. 
17 Повторение и обобщение темы. Подготовка к 

контрольной работе. 
18 Контрольная работа №1 «Начальные понятия химии» 
19 Важнейшие 

представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в химии  

Воздух и его состав. 
20 Кислород. 
21 Практическая работа 3. Получение, собирание и 

распознавание кислорода. 

22 Оксиды. (Примеры применения оксидов в быту и на 
промышленных предприятиях республики.  Оксиды в 



17 ч 
 
 
 
 
 

природе) 
23 Водород.  
24 Практическая работа  4. Получение, собирание и 

распознавание водорода. 
25 Кислоты (Примеры применения кислот в быту и на 

промышленных предприятиях города) 
26 Соли. (Месторождения минералов в республике. Соли в 

составе местной  минеральной воды) 
27 Количеств вещества. Молярная масса вещества 

28 Молярный объём газов. Закон Авогадро 
29 Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём», «число 
Авогадро» 

30 Расчёты по химическим уравнениям 
31 Вода. Основания. 
32 Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 
33 Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с 

их заданной массовой долей. 
34 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии» 

35 Контрольная работа 2. «Важнейшие представители 
неорганических веществ. Количественные отношения в 
химии» 

36 Основные классы 

неорганических 

соединений  9 ч 

Оксиды, их классификация и химические свойства. 
37 Основания, их классификация и химические свойства. 

(Примеры применения оснований в быту и на 
промышленных предприятиях республики) 

38 Кислоты, их классификация и химические свойства. 
39 Соли, их классификация и химические свойства. 

40 Генетическая связь  между классами неорганических 
соединений 

41 Генетическая связь  между классами неорганических 
соединений 

42 Практическая работа 6. Решение экспериментальных 
задач. 

43 Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные 
классы неорганических соединений» 

44 Контрольная работа 3. «Основные классы неорганических 
соединений» 

45 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 8 ч 

Естественные семейства химических элементов. 
Амфотерность. 

46 Открытие Менделеевым периодического закона. 
47 Основные сведения о строении атомов 
48 Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов 1-20 в таблице Д.И. Менделеева. 
49 Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 
50 Характеристика химического элемента на основании его 

положения в периодической системе. 
51 Характеристика химического элемента на основании его 

положения в периодической системе. 
52 Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева. 



53 Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 11 ч 

Ионная химическая связь. 
54 Ковалентная химическая связь. 
55 Ковалентная полярная связь. 
56 Металлическая химическая связь. 
57 Степень окисления. 
58 Решение упражнений по теме «Степень окисления» 
59 Окислительно-восстановительные реакции. 
60 Упражнения в составлении окислительно- 

восстановительных реакций. 
61 Упражнения в составлении окислительно- 

восстановительных реакций. 

62 Обобщение и систематизация знаний по темам «ПЗ и 
ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение атома» и «Строение 
вещества. Окислительно-восстановительные реакции». 

63  Контрольная работа 4.  «ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева и 
строение атома» и «Строение вещества. Окислительно-
восстановительные реакции». 

64 Обобщение и 

систематизация 

знаний по химии за 

курс 8 класса 5 ч 

Обобщение и систематизация знаний по химии за курс 8 
класса 

65 Обобщение и систематизация знаний по химии за курс 8 
класса 

66 Обобщение и систематизация знаний по химии за курс 8 
класса 

67 Итоговая контрольная работа 

68 Анализ итоговой контрольной работы 
 
 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Химия. 8 класс: Контрольные работы в новом формате. Добротин Д.Ю., Снастина 

М.Г. Пособие содержит варианты проверочных работ для осуществления тематического и 
итогового контроля знаний в 8 классе. Задания, включенные в варианты контрольных 
работ, составлены в соответствии с типологией заданий, используемой в рамках 
государственной итоговой аттестации учащихся – ГИА-9. Для удобства работы перед 
каждым тематическим блоком заданий приведен план варианта и система оценивания. 
Контрольная работа №1. Начальные понятия и законы химии  
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 8 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр. 11-16 
Контрольная работа №2. Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии  
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 8 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр. 39 - 42 
Контрольная работа №3. Основные классы неорганических соединений   
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 8 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр.50-55 
Контрольная работа №4. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 8 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр.63-70 
Контрольная работа №5. Итоговый контрольная работа 
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 8 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр.80-88 



Учебная программа по химии 9 класс 

 

№ 

уро

ков 

Наименование 

раздела, часы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Повторение и 

обобщение 

сведений по 

курсу 8 класса. 

Химические 

реакции (5 ч) 

Классификация неорганических веществ и 
их номенклатура 

1  

2 Классификация химических реакций 1  
3 Классификация химических реакций 1  
4 Скорость химических реакций. Катализ 1  
5 Решение расчётных задач  1  
6 Химические 

реакции в 

растворах (10 ч) 

Электролитическая диссоциация 1  
7 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 
1  

8 Химические свойства кислот в свете 
теории электролитической диссоциации 

1  

9 Химические свойства кислот в свете 
теории электролитической диссоциации 

1  

10 Химические свойства оснований в свете 
теории электролитической диссоциации 

1  

11 Химические свойства солей в свете теории 
электролитической диссоциации 

1  

12 Гидролиз солей 1  
13 Практическая работа 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Электролитическая диссоциация» 

1  

14 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Химические реакции в растворах 
электролитов» 

1  

15 Контрольная работа  1 по теме 
«Химические реакции в растворах 
электролитов» 

1  

16 Неметаллы и их 

соединения (25 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика неметаллов 1  
17 Общая характеристика элементов VIIA 

группы — галогенов 
1  

18 Соединения галогенов 1  
19 Практическая работа 2. «Изучение свойств 

соляной кислоты» 
1  

20 Общая характеристика элементов VIА -
халькогенов. Сера 

1  

21 Сероводород и сульфиды 1  
22 Кислородные соединения серы 1  
23 Практическая работа 3. «Изучение свойств 

серной кислоты» 
1  

24 Общая характеристика химических 
элементов VA группы. Азот 

1  

25 Аммиак. Соли аммония 1  
26 Практическая работа  4. «Получение 

аммиака и изучение его свойств»  
1  

27 Кислородные соединения азота 1  
28 Кислородные соединения азота 1  



29  

 

 

Фосфор и его соединения 1  
30 Общая характеристика элементов IV А- 

группы. Углерод 
1  

31 Кислородные соединения углерода 1  
32 Практическая работа  5. «Получение 

углекислого газа и изучение его свойств» 
1  

33 Углеводороды. 1  
34 Кислородсодержащие органические 

соединения 
1  

35 Кремний и его соединения 1  
36 Силикатная промышленность 1  
37 Получение неметаллов 1  
38 Получение важнейших химических 

соединений 
1  

39 Обобщение по теме «Неметаллы и их 
соединения» 

1  

40 Контрольная работ № 2 по теме 
«Неметаллы и их соединения» 

1  

41 Металлы и их 

соединения (16 ч) 

 

 

 

 

Общая характеристика металлов  1  

42 Химические свойства металлов 1  

43 Общая характеристика элементов  IA-
группы 

1  

44 Общая характеристика элементов  IA-
группы 

1  

45 Общая характеристика элементов IIA-
группы 

1  

46 Общая характеристика элементов IIA-
группы 

1  

47 Жёсткость воды и способы её устранения 1  
48 Практическая работа  6. «Жесткость воды 

и способы её устранения»  
1  

49 Алюминий и его соединения 1  
50 Железо и его соединения 1  
51 Железо и его соединения 1  
52 Практическая работа 7 «Решение 

экспериментальных задач по теме 
«Металлы» 

1  

53 Коррозия металлов и способы защиты от 
неё 

1  

54 Металлы в природе. Понятие о 
металлургии 

1  

55 Понятие о металлургии 1  
56 Обобщение знаний по теме «Металлы» 1  
57 Контрольная работ  3 по теме «Металлы» 1  
58 Химия и 

окружающая 

среда (2 ч) 

Химическая организация планеты Земля   
59 Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения 
1  

60 Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

Вещества 1  
61 Химические реакции 1  
62 Химические свойства простых веществ.  1  



63 школы. 

Подготовка к 

основному 

государственном

у экзамену (ОГЭ)  
(9 ч) 

Химические свойства сложных веществ.  1  
64 Решение расчётных задач   1  
65 Решение расчётных задач 1  
66 Подготовка к итоговой контрольной 

работе 
1  

67 Итоговая контрольная работа  1  
68 Анализ итоговой контрольной работы 1  
 
 
 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Химия. 9 класс: Контрольные работы в новом формате. Добротин Д.Ю., Снастина 

М.Г. Пособие содержит варианты проверочных работ для осуществления тематического и 
итогового контроля знаний в 9 классе. Задания, включенные в варианты контрольных 
работ, составлены в соответствии с типологией заданий, используемой в рамках 
государственной итоговой аттестации учащихся – ГИА-9. Для удобства работы перед 
каждым тематическим блоком заданий приведен план варианта и система оценивания. 
 
Контрольная работа №1. Химические реакции в растворах электролитов 
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 9 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр. 12-23 
 
Контрольная работа №2. Неметаллы и их соединения 
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 9 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр. 25 - 61 
 
Контрольная работа №3. Металлы  
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 9 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр.64-75 
 
Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа 
Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 9 класс: Контрольные работы в новом формате. 
Москва:  «Интеллект – Центр», 2013. стр.78-98 
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