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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 5 городского округа Чапаевск 

Самарской области, Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, 

И.Г. Остроумова И.Г., С.А. Сладкова. 8-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. - М.: Просвещение, 2019г., а также с учетом 

Программы воспитания. 

Рабочая программа ориентирована на учебники:  

1. Химия. 8 класс: учебник / О. С. Габриелян , Остроумов И.Г., Сладков С.А.. – 6-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. 

2. Химия. 9 класс: учебник / О. С. Габриелян , Остроумов И.Г., Сладков С.А.. – 6-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. 

Согласно учебному плану на изучение химии в 8–9 классах выделяется всего 136 ч.: 

1. в 8 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели, (количество практических работ 

– 5), (количество контрольных работ – 6); 

2. в 9 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), (количество практических 

работ – 6), (количество контрольных работ – 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения курса химии 

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 

частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для 

себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов 

действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, 

создание информационного продукта и его презентация; 

 



5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-

следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного 

содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.   

3. Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

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

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

существенные признаки;  

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  



• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

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

реагентов или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

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

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять 

растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов;  



• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;  

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

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

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

К концу 8 класса ученик научится: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 



• 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. 

К концу 8 класса ученик 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. 

К концу 9 класса ученик 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. 

К концу 9 класса ученик 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. 

К концу 8 класса ученик 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. 

К концу 8 класса ученик 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. 

К концу 9 класса ученик 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; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

К концу 9 класса ученик 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 — 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, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса химии 

8 класс 

Введение 

Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники отечественной химии. 

Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д. И. Менделеева. Химические 

формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в со-

единении 

Демонстрации 

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

веществ; 

2. Коллекция стеклянной химической посуды; 

3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия; 

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов; 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Глава 1. Атомы химических элементов 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1—20 в 

таблице Д. И. Менделеева. Металлические и неметаллические свойства элементов. Из-

менение свойств химических элементов по группам и периодам. Ионная химическая 

связь. Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная химическая. Металлическая химическая связь.  



Демонстрации 

5. Модели атомов химических элементов; 

6. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (различные 

формы). 

Лабораторные опыты 

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа;  

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений;  

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Глава 2. Простые вещества 

Простые вещества-металлы Простые вещества-неметаллы, их сравнение с металла-

ми. Аллотропия. Количество вещества. Молярный объем газообразных веществ. Решение 

задач с использованием понятий «количество вещества», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов».  

Демонстрации 

7. Получение озона; 

8. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора; 

9. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ; 

Лабораторные опыты 

6. Ознакомление с коллекцией металлов; 

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Глава 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. Оксиды 

Основания. Кислоты. Соли как производные кислот и оснований. Аморфные и 

кристаллические вещества. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и система-

тизация знаний по теме «Соединения химических элементов».  

Демонстрации 



10. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей; 

11. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 

(IV); 

12. Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах; 

13. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах; 

14. Шкала pH. 

Лабораторные опыты 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов; 

9. Ознакомление со свойствами аммиака; 

10. Качественная реакция на углекислый газ; 

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды; 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов; 

13. Ознакомление с коллекцией солей; 

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

Изготовление моделей кристаллических решеток; 

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Глава 4. Изменения, происходящие с веществами 

Физические явления. Разделение смесей. Химические явления. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические уравне-

ния. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции и катализаторах. 

Реакции соединения. Цепочки переходов. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов. 

Реакции обмена. Правило Бертолле. Типы химических реакций на примере свойств 

воды. Понятие о гидролизе.  

Демонстрации 



15. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

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

горящей лампочки накаливания; 

16. Примеры химических явлений: II) горение магния, фосфора; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II). 

Лабораторные опыты 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки; 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Химический практикум № 1 

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами; 

2. Признаки химических реакций; 

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Глава 5. Растворение. Растворы. реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Кислоты: классификация и свойства в свете. 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД. Оксиды: классификация и свойства. 

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД. Генетическая связь между классами не-

органических веществ.  

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Свойства изученных классов веществ в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Лабораторные опыты 

18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра; 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами; 

20. Взаимодействие кислот с основаниями; 



21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов; 

22. Взаимодействие кислот с металлами; 

23. Взаимодействие кислот с солями; 

24. Взаимодействие щелочей, с кислотами; 

25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с 

солями; 

27. Получение и свойства нерастворимых оснований; 

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами; 

29. Взаимодействие основных оксидов с водой; 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами; 

31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой; 

32. Взаимодействие солей с кислотами; 

33. Взаимодействие солей с щелочами; 

34. Взаимодействие солей с солями; 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Глава 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периоди-

ческой системе Д. И. Менделеева. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический 

закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Химическая организация живой и неживой природы. Классификация химических реакций 

по различным основаниям. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Пери-

одический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

Лабораторные опыты 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств; 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева; 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II); 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами; 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации; 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ; 

7. Моделирование «кипящего слоя»; 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих ве-

ществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры; 

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы; 

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах; 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 



Глава 2. Неметаллы 

 Общая характеристика неметаллов. Общие химические свойства неметаллов. 

Неметаллы в природе и способы их получения. Водород. Вода. Галогены. Соединения га-

логенов. Кислород. Сера, ее физические и химические свойства. Соединения серы. Серная 

кислота как электролит и ее соли. Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты. Азот и его свойств. Аммиак и его свойства. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. Азотная кислота как 

окислитель, ее получение. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удоб-

рениях. Углерод. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Кремний. Соединения кремния. Силикатная промышленность. 

Лабораторные опыты 

20. Получение и распознавание водорода; 

21. Исследование поверхностного натяжения воды; 

22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде; 

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II); 

24. Изготовление гипсового отпечатка; 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров; 

26. Ознакомление с составом минеральной воды; 

27.Качественная реакция на галогенид-ионы; 

28. Получение и распознавание кислорода; 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде; 

30. Свойства разбавленной серной кислоты; 

31. Изучение свойств аммиака; 

32. Распознавание солей аммония; 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты; 

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью; 

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде; 

36. Распознавание фосфатов; 



37. Горение угля в кислороде; 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств; 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты; 

40. Разложение гидрокарбоната натрия; 

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Глава 3. Металлы 

Век медный, бронзовый, железный. Положение элементов- металлов в Пе-

риодической системе Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические 

свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Понятие о коррозии металлов. 

Общая характеристика элементов IA группы. Соединения щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных Алюминий и его 

соединения. Железо и его соединения. 

Химический практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Химический практикум № 2 

Свойства соединений неметаллов 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов»; 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода»; 

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Глава 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 



Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химиче-

ских реакций. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Классификация и свойства неорганических ве-

ществ. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 

Практическая реализация воспитательного потенциала урока определяется в 

рамках модуля «Школьный урок». Работа на уроках организована в соответствии с 

видами (проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная) и формами 

деятельности (лекции, практические работы, презентации, учебные проекты, 

тестирование, понятийные диктанты, решение познавательных заданий; выполнение 

заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор 

критериев для сравнения, решение проблемных вопросов, устные выступления на уроках, 

по домашнему заданию, с сообщением на заданную тему, презентация на заданную тему, 

выполнение проектного задания, исследование на подтверждение или опровержение 

гипотезы, составление обобщающей таблицы, схемы, кластера на заданную тему, 

составление простого, сложного, тезисного, цитатного планов). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

2. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

3. проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, и 

др.); 



4. использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

5. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

6. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность 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 (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование учебного плана 

8 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные 

направление 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение  6 5,8 

2 Атомы химических элементов 10 5,8 

3 Простые вещества 7 5,8 

4 Соединения химических элементов 14 5,8 

5 Изменения, происходящие с веществами 13 5,8 

6 Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции 

18 5,8 

 Итого 68  

 

9 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные 

направление 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. Общая характеристика химических элементов 7 5,8 

2 Металлы 19 5,8 

3 Неметаллы 26 5,8 

4 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 16 5,8 

 Итого 68  

 

*Основные направления воспитательной деятельности: 

1) гражданское воспитание; 

2) патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3) духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 



4) приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5) популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6) физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7) трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8) экологическое воспитание. 

 

 

 


