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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «ХИМИЯ» предназначена для учащихся с ОВЗ 8-9-х классов МБОУ СОШ № 21г. 
Екатеринбурга. 

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с задержкой 
психического развития (далее ЗПР) с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учетом специфики учебного предмета; общую 
характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 
- приложения: описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; система контрольно-измерительных материалов; 
система оценивания. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 
функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для 
них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в 
полном объеме программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью 
высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 
координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности - 
лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 
окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в школе. Негрубое 
недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 2 звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 
трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости 



 

 

 

волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, 
наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются 
причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию 
детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 
мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной 
помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно 
отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 
программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. Вместе с тем, практика показывает, что 
обучение детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 
личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и 
российского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем 
обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно - воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в 
развитии, независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 
соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными 
программами. 

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по уровням образования и 
(или) федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной 
программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 
• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта 
этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций - готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 



 

 

 

реальной жизни для решения практических задач 

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного общего образования; 
гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития обучающихся; личностной 
ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных 
умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у обучающихся готовности 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 
Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 
Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и включает 
следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование разных форм, 
методов и приёмов организации учебной деятельности. 
Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов. Изучение 
программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у 
учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе 
обучения. 
Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора 
знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для реализации его природных 
способностей. 

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

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с различными формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 



 

 

 

- вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-

педагогического процесса, в применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 
(информационно-методических, технических); 

- реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогами-психологами соответствующей квалификации, их 
психологическое сопровождение специальными психологами; предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психологопедагогическую и 
социальную помощь; 

- привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и поведении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы; 

- индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально-типологические особенности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 
работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 
артикуляционной моторики. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие 
памяти; коррекция - развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 
пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 



 

 

 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 
отношения к критике. 
Коррекция - развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное 
состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 
общества. 
В процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, 
имеющим практическую направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям труда. АРП, сохраняя 
обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые 
являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения 
учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 
классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума 
содержания естественнонаучного (химического) образования. Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 
широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а 
также разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук. 
К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи. У 
большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения 
является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. Для 
совершенствования процессов формирования ключевых компетенций необходимо использовать методы, позволяющие компенсировать и 
корректировать процесс овладения обучающимися умениями самоорганизации учебной деятельности. Наиболее приемлемыми методами в 



 

 

 

практической работе учителя с обучающимися, имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, 
самоконтроля и взаимоконтроля. 
Огромную важность в образовании личности в современный период приобретают вопросы непрерывного образования на основе умения 
учиться. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 
происходит изменение модели образования — от модели знаний, умений и навыков к модели развития личности. Необходимость 
непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением инновационных технологий. Программа 
предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце 
года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым 
в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 
г. № 1577); 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденной Распоряжением правительства Российской Федерации от 09.04.2016 
г. № 637-р. 7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 



 

 

 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г.Екатеринбурга; 

10. Учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Екатеринбурга; 

11. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Химия 5-9 классы; 

Главные цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить решение 
следующих целей: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
Основные задачи изучения химии в школе: 

- формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной деятельности; 



 

 

 

- формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

- овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применять полученные знания 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; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 
вклада в современный научно-технический прогресс; 

- формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 
системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

- овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классноурочной системы. В качестве дополнительных форм 
используется система консультационной поддержки, дополнительных индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий, внеурочная деятельность по предмету. 
Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, которые реализуются на уроке, в 
проектно-исследовательской работе, на семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и практических работ, на 

занятиях элективных и спецкурсов и т.д. 

Типы уроков: - уроки «открытия» нового знания; 

- уроки отработки умений и рефлексии; 

- уроки общеметодологической направленности; 

- уроки развивающего контроля. 

Ведущими формами деятельности являются учебно-исследовательская и проектная. 



 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности: 

- урок-исследование, 

- урок-лаборатория, 

- урок - творческий отчет, 

- урок изобретательства, 

- урок - защита исследовательских проектов, 

- урок-экспертиза, 

- урок «Патент на открытие», 

- урок открытых мыслей, 

- учебный эксперимент, 

- домашнее задание исследовательского характера. 
В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный подход - знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности, при которой процесс взаимодействия обучающихся между собой 
и с учителем принимает характер сотрудничества. 

Механизмы формирования УУД на уроках химии заложены в четырех метапредметных программах, включенных в программу 
образовательного учреждения: 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 



 

 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, например: 

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 
- ситуация-иллюстрация — визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения; 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 
адекватное решение; 

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. 

Для формирования УУД также возможно использовать следующие типы учебных задач: 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; на смыслообразование; на 
мотивацию; 
на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные на учёт позиции партнёра; 
действия: на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 

 



 

 

 

 

Условия и средства формирования УУД: 

- педагогическое общение с позиции партнёрства; 

- учебное сотрудничество: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, планирование, коммуникацию (общение), 
обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания, рефлексию; 

- совместная деятельность - обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 
учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений; 

- разновозрастное сотрудничество: чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). проектная деятельность как форма 
сотрудничества позволяет существенно поднять учебную мотивацию и снизить школьную тревожность. 

- дискуссии - устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем, которые помогают ребёнку сформировать свою точку зрения, 
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели; 

- письменные дискуссии учат оформлять своё мнение так, чтобы быть понятым другими, а также понимать письменно изложенную точку 

 

ролевые игры; групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
действия:   

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные на планирование; 
действия:   на рефлексию; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на 

оценивание; на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию. 

 



 

 

 

зрения других людей; 

- тренинги - они позволяют развивать навыки общения, восприятия и понимания других людей, самопознания; 

- обучить способам поведения и выхода из конфликтной ситуации; развивать положительную самооценку; 

- общий прием доказательства - это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения, что может 
осуществляться через: анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; самостоятельный поиск, 
конструирование и осуществление доказательства. 

- рефлексия - способность рассматривать и оценивать собственные действия, умение анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?». 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных образовательных технологий или элементов 

этих технологий: 

- технологии проблемного обучения; 

- технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

- технология развивающего обучения; 

- технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

- технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- ИКТ-технологии; 

- ДМТ-технология (дидактическая многомерная технология); 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

- технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

- здоровьесберегающие технологии; 



 

 

 

- технологии индивидуального обучения; 

- технология группового обучения; 

- технологии интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология игрового обучения 

Согласно требованиям стандарта при изучении химии осуществляются следующие виды контроля знаний: входящий, промежуточный, 
итоговый контроль. 

Входящий контроль проводится в начале учебного года и рассчитан на повторение тем, пройденных в предыдущем классе. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения тем и по четвертям: четвертная оценка ставится на основании не менее трёх 
оценок. 

Итоговый контроль является обязательным. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки на основании четвертных оценок, 
как средний результат за данный период. В случае спорной оценки, оценка выставляется в пользу ученика. 

Формы контроля: тесты, зачеты, контрольные работы, семинары, конференции, защита проектов, экзамены, комплексная проверочная работа. 

Общая характеристика предмета 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 
научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. Успешность изучения химии связана с 
овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. В содержании данного курса представлены 
основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ и материалов. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон 
Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. В 
изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 



 

 

 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 
значение химии среди других наук о природе. Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 
Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и 
строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Поэтому каждый человек, живущий в мире веществ, должен иметь основы 
фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 
могут представлять. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с 
веществами (лабораторные опыты) - трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 
методах познания, характерных для естественных наук - экспериментальном и теоретическом. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 
- вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

- химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими 
процессами; 

- применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 
жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. 
их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на 
язык химии и обратно. 
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по 
линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

измерение, эксперимент; химических свойствах веществ на основе их состава и строения, 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

выделяя их существенные признаки; продуктах различных химических реакций; характеризовать 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», причинно-следственные связи между данными 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», характеристиками вещества; составлять молекулярные и полные 

используя знаковую систему химии; раскрывать смысл ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
 



 

 

 

 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

атомно-молекулярной теории; различать химические и или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

физические явления; элементов, входящих в его состав; 

называть химические элементы; определять состав веществ составлять уравнения реакций, соответствующих 

по их формулам; определять валентность атома элемента в последовательности превращений неорганических веществ 

соединениях; различных классов; 

определять тип химических реакций; называть признаки и выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

условия протекания химических реакций; результатах воздействия различных факторов на изменение 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании скорости химической реакции; 
химической реакции при выполнении химического опыта; использовать приобретенные знания для экологически 

составлять формулы бинарных соединений; составлять грамотного поведения в окружающей среде; 

уравнения химических реакций; соблюдать правила использовать приобретенные ключевые компетенции при 

безопасной работы при проведении опытов; выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; изучению свойств, способов получения и распознавания 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

веществ; объективно оценивать информацию о веществах и химических 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле процессах; 

соединения; вычислять количество, объем или массу критически относиться к псевдонаучной информации, 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
продуктов реакции; характеризовать физические и осознавать значение теоретических знаний по химии для 

химические свойства простых веществ: кислорода и практической деятельности человека; создавать модели и схемы 

водорода; для решения учебных и познавательных задач; понимать 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получать, собирать кислород и водород; распознавать опытным 

путем газообразные 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 растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 



 

 

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 газообразные 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 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Коррекция: 

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели, что и для условно нормативных детей. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная сформированность мыслительных 

операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий для осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением



 

 

 

правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время экскурсий на химические 

предприятия. Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает опора на межпредметные связи 

вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование 

у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 

самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний учащихся. Трудности, испытываемые 

детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной школы: выделено 

дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений; некоторые темы даны в ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены либо 

вообще исключены из изучения. 

VIII класс 

В VIII классе учащиеся впервые знакомятся с химическими понятиями. Тема Первоначальные химические понятия представляет особую 

значимость, так как здесь закладывается фундамент данной учебной дисциплины — усваиваются химические знаки, составление формул 

веществ, химические уравнения, типы химических реакций, строение вещества. Изучение этой темы вызывает у учащихся с ЗПР большие 

затруднения, особенно такие вопросы, как Составление формул веществ, Типы химических реакций (плохо различают тип реакции 

замещения и обмена). Именно поэтому существенно увеличивается время, отводимое на отработку этой темы. Рекомендуется также 

выделить дополнительное время на изучение темы Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений, так как она 

подготавливает переход к последующей важной теме — Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, а также является основой для изучения курса химии в IX классе. Особое внимание обращается на отработку номенклатуры 

оксидов, кислот и солей, на составление химических уравнений по свойствам указанных классов неорганических соединений, на 



 

 

 

установление генетической связи между ними путем тренировочных упражнений. В ознакомительном плане рекомендуется давать 

следующие темы (вопросы): Понятие о катализаторе, Состав воды, Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов, Соли (дается только 

общее определение), Состав атомных ядер, Понятие об изотопах, Понятие об окислительно-восстановительных реакциях (дается только 

определение), Ионные атомные и молекулярные кристаллические решетки. Исключению из программы подлежат такие наиболее сложные 

темы (вопросы), как Закон постоянства состава, Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса, расчетные задачи на вычисление массы одного из веществ по химическому уравнению; Молярный объем газов. Закон Авогадро. 

Относительная плотность газов, расчетные задачи с использованием соответствующих понятий; Массовая доля растворенного вещества, 

практическая работа «Приготовление растворов солей с определенной долей растворенного вещества»; Химические элементы, оксиды и 

гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства» и соответствующий лабораторный опыт. Высвободившееся время, так же как и 

резервное, используется по усмотрению учителя, который может обоснованно вносить изменения в распределение времени на изучение 

отдельных тем, изменять последовательность рассматриваемых вопросов в пределах одной учебной темы. При проведении лабораторной 

работы каждый ее этап выполняется учащимися вместе с учителем и под его руководством. На доске обязатёльно вывешиваются правила 

техники безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись формулы и указывается цель проведения работы. 

Последнее способствует осознанию учащимися выполняемых действий и полученного результата. Оставлять ученика для проведения 

самостоятельной практической работы без контроля учителя недопустимо. 

IX класс 

Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII класса. В связи с тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы 

запоминания, время на повторение основных вопросов курса VIII класса существенно увеличивается. Рекомендуется значительно увеличить 

время изучения темы Электрическая диссоциация. Дополнительное время требуются для таких тем, как Основные закономерности 

химических реакций. Производство серной кислоты, Подгруппа азота, Подгруппа углерода. Общие свойства металлов, Железо — 

представитель элементов побочных подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.. В ознакомительном плане 



 

 

 

представлены следующие темы (вопросы): Понятие о средних и кислых солях, Понятие аллотропии на примере кислорода и серы, - 

Химические реакции, лежащие в основе производства азотной кислоты, Краткие сведения о кремнии и его соединениях, Производство 

алюминия, Способы производства стали. Исключаются наиболее трудные для понимания учащимися с ЗПР темы (вопросы): Понятие о 

кислых солях, Реакции обратимые и необратимые, Химические свойства амфотерных гидроксидов; Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Вычисления по термохимическим уравнениям. Сохранение и превращение энергии при химических реакциях; 

Химическое равновесие, условия его смещения; расчетные задачи усложненных типов из тем: Подгруппа азота и Подгруппа углерода 

(упрощенные задачи сохраняются); практическое занятие и решение экспериментальных задач из темы Металлы главных подгрупп I—III 

групп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. При знакомстве учащихся с производственными процессами 

предприятий следует сделать упор на организации работы и технологии предприятий, имеющих практическое значение,— химической 

чистке, борьбе с вредителями в сельском хозяйстве и т. п. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, 

анализ и представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия 

и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

— работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой 

доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 



 

 

 

Демонстрации. 

1. Модели 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. 

Практические работы. 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Тема 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 

химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 



 

 

 

строение атомов, физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между 

собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической 

связи Тема 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — 

металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества- 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — 



 

 

 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

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

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. 

Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

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

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и оснований, их состав и 



 

 

 

названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 

вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 

11. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение рН 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. 



 

 

 

Практические работы. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе Тема 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

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

реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по 

количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. 

Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций 

на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

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

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 
Демонстрации. 



 

 

 

Примеры физических явлений: 

а) плавление парафина; 

б) возгонка йода или бензойной кислоты; 

в) растворение окрашенных солей; 

г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: 

а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; 

в) получение гидроксида меди (II); 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; 

е) разложение перманганата калия; 

ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; 
з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
Лабораторные опыты. 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 



 

 

 

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

Практические работы. 

4. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

5. Признаки химических реакций. 

Тема 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и 

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

и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации 

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

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



 

 

 

обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-восстановительных реакций. Демонстрации. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

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

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 
25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
26. Взаимодействие щелочей с солями. 

27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 



 

 

 

29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов со 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. Практические работы. 

6. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ. ПЕРИОДИЧЕСКИМ ЗАКОН И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 



 

 

 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1-3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный 

разрез). 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. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

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 веществ 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. 

Тема 1. МЕТАЛЛЫ 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fе 2+ и Fе 3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 



 

 

 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 
Практические работы. 
1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 



 

 

 

его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. 

Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), 

их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства 

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение 

атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (I I) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрации. 
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

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. 

Практические работы. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 



 

 

кислорода». 
4. Получение, собирание и распознавание газов. 



 

 

 

Тема 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИИ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение Периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы 

раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), Соли, их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами. 

Оценка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного - трех недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «н/а» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. 
записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 
предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на 
определенную оценку (разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 



 

 

 

Оценка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочета; не более одной грубой ошибки и одного 
недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 
измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

Оценка «н/а» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. В тех случаях, 
когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 
подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение химических величин, их единиц и 
способов измерения; 
в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 
пользуясь принятой системой условных обозначений; 
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 
справочниках, но работает медленно); 



 

 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 
ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных химических 
явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 
в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 
проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «н/а» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Количест 
во часов 

Введение 7ч 

1 Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
моделирование. 

1 



 

 

 

2 Практическая работа № 1. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 
1 

3 Превращение веществ. Физические и химические явления. Роль химии в жизни человека. 1 

4 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Знаки (символы) химических элементов. 1 

5 Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительные атомная и молекулярная массы. 1 

6 Массовая доля химического элемента в соединении. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 
1 



 

 

 

 

 
 

7 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 1 

Тема 1. Атомы химических элементов 10ч 

8 Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 1 

9 Физический  смысл  атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической 

системы. Изменения в составе ядер атомов химических элементов. Изотопы. 
1 

10 Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 1 

11 Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строение атома. 
1 

12 Значение периодического закона Д.И. Менделеева. Ионная связь. 1 

13 Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Кратность связи. 1 

14 Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная полярная связь. 1 

15 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 1 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов». 1 

17 Анализ контрольной работы. 1 

Тема 2. Простые вещества 6ч 

18 Металлическая связь. Простые вещества – металлы. Физические свойства металлов. 1 

19 Простые вещества – неметаллы, их сравнение с металлами. Физические свойства. Аллотропия. 1 

20 Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 1 

21 Число Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических реакций. 1 

22 Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем», «Число 

Авогадро». 
1 

23 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества». 1 

Тема 3. Соединения химических элементов 12ч 

24 Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Основы номенклатуры 

бинарных соединений. 
1 

25 Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды. Номенклатура. Применение оксидов. Физические свойства оксидов. 1 



 

 

 

 

 
 

26 Основания. Номенклатура. Физические свойства оснований. Индикаторы. 1 

27 Кислоты. Номенклатура. Физические свойства кислот. Применение кислот. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. 
1 

28 Соли как производные кислот и оснований. Номенклатура. Физические свойства солей. Применение солей. 1 

29 Типы  кристаллических решёток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 
1 

30 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 1 

31 Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 1 

32 Практическая работа № 2. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 1 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов». 1 

34 Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов». 1 

35 Анализ контрольной работы 1 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 14ч 

36 Физические явления. Разделение смесей. 1 

37 Химические явления. Условия и признаки протекания химических реакций. 1 

38 Практическая работа № 3. Признаки протекания химических реакций. 1 

39 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 1 

40 Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 
1 

41 Урок – упражнение по решению задач. 1 

42 Химические реакции. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ. Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции и катализаторах 

1 

43 Реакции соединения. Цепочки переходов. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 1 

44 Реакции обмена. Правило Бертолле. 1 

45 Вода в природе. Круговорот воды в природе. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 1 



 

 

 

 

 
 

 примере воды.  

46 Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о гидролизе. Физические и химические свойства воды. 1 

47 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящие с веществами. 1 

48 Контрольная работа № 3 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 1 

49 Анализ контрольной работы 1 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 21ч 

50 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Степень диссоциации. 1 

51 Основные положения теории электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей. 1 

52 Ионные уравнения реакций. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 1 

53 Урок - упражнение 1 

54 Практическая работа № 4 «Реакции ионного обмена». 1 

55 Кислоты. Классификация. Химические свойства кислот в свете ТЭД. Реакция нейтрализации. 1 

56 Основания. Классификация. Химические свойства оснований в свете ТЭД. 1 

57 Оксиды. Классификация. Химические свойства оксидов. 1 

58 Соли. Классификация. Химические свойства солей в свете ТЭД. 1 

59 Получение оксидов, оснований, кислот, солей. 1 

60 Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»». 1 

61 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1 

62 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 1 

63 Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 1 

64 Анализ контрольной работы. 1 

65 Классификация химических реакций. Окислительно - восстановительные реакции. 1 

66 Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 1 

67 Окислитель. Восстановитель. Метод электронного баланса. 1 

68 Свойства изученных классов веществ в свете окислительно - восстановительных реакций. 1 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Количест 
во часов 

Тема 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции. 9 

1 Периодический закон Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по положению в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. 

1 

2 Классификация химических соединений. 1 

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

4 Классификация химических реакций. 1 

5 Окислительно - восстановительные реакции. 1 

6 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 1 

7 Понятие о катализаторе. 1 

8 Обобщение и систематизация знаний. 1 

9 Контрольная работа № 1 по теме: « Обобщение знаний по курсу 8 класса». 1 

Тема 2. Химические реакции в растворах. 9ч 

10 Анализ контрольной работы. Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 
1 

11 Химические свойства кислот как электролитов. 1 



 

 

 

 

 
 

12 Химические свойства оснований как электролитов. 1 

13 Химические свойства солей как электролитов. 1 

14 Гидролиз солей. 1 

15 Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 1 

16 Повторение и обобщение материала темы «Химические реакции в растворах». 1 

17 Контрольная работа № 2 по теме: «Химические реакции в растворах». 1 

18 Анализ контрольной работы. 1 

Тема 3. Неметаллы и их соединения. 34ч 

19 Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. 1 

20 Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 1 

21 Получение водорода в лаборатории и в промышленности. Применение водорода. 1 

22 Общая характеристика элементов VII-А группы – галогенов. Физические и химические свойства. 1 

23 Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 1 

17 Практическая работа № 2.Изучение свойств соляной кислоты 1 

18 Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 1 

19 Физические и химические свойства кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо – и 

эндотермических реакциях. 
1 

20 Получение и применение кислорода. Объемные отношения газов при химических реакциях. 1 

21 Практическая работа № 3. Получение кислорода и водорода и изучение свойств. 1 

22 Халькогены. Сера: физические и химические свойства. 1 



 

 

 

 

 
 

23 Соединения серы: сероводород, сульфиды, сероводородная кислота. 1 

24 Кислородные соединения серы: оксиды серы, серная, сернистая кислоты и их соли. 1 

25 Практическая работа № 4. Изучение свойств серной кислоты. 1 

26 Общая характеристика элементов V-А группы – азот. Физические и химические свойства азота. 1 

27 Аммиак. Соли аммония. 1 

28 Практическая работа № 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 1 

29 Кислородные соединения азота: оксиды азота, азотная и азотистая кислоты и ее соли. 1 

30 Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксиды фосфора, ортофосфорная кислота и ее соли 1 

31 Общая характеристика элементов IV-А группы – углерод. Физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 
графит, карбин, фуллерены. 

1 

32 Кислородные соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV). 1 

33 Соединения углерода: угольная кислота и ее соли. 1 

34 Практическая работа № 6. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат – ионы. 1 

35 Первоначальные сведения о строении органических веществ. 1 

36 Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 1 

37 Кислородсодержащие органические соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин). Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
1 

38 Кислородсодержащие соединения: уксусная кислота, ацетаты. 1 

39 Кремний и его соединения 1 

40 Силикатная промышленность. 1 

41 Получение неметаллов 1 



 

 

 

 

 
 

42 Получение важнейших химических соединений неметаллов: серной кислоты, аммиака. 1 

43 Обобщение знаний по теме «Неметаллы и их соединения». 1 

44 Контрольная работа № 3 по теме « Неметаллы и их соединения » 1 

45 Анализ контрольной работы. 1 

Тема 4. Металлы и их соединения. 20ч 

46 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие физические свойства 
металлов. 

1 

47 Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 
водой, оксидами, солями. 

1 

48 Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 
1 

49 Решение задач на расчёт выхода продукта от теоретически возможного. 1 

50 Общая характеристика элементов I-А группы – щелочные металлы. 1 

51 Соединения щелочных металлов. 1 

52 Общая характеристика элементов II-А группы – щелочноземельные металлы. 1 

53 Соединения щелочноземельных металлов. 1 

54 Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

55 Практическая работа № 7. Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

56 Алюминий. 1 

57 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

58 Железо. 1 

59 Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III ) 1 



 

 

 

 

 
 

60 Практическая работа № 8.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 1 

61 Коррозия металлов и способы защиты от нее. 1 

62 Металлы в природе. Понятие о металлургии 1 

63 Повторение и обобщение материала темы «Металлы и их соединения». 1 

64 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы и их соединения». 1 

65 Анализ контрольной работы. 1 

Тема 5. Химия и окружающая среда. 2ч 

66 Химический состав планеты Земля. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. 
1 

67 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана окружающей среды от химического загрязнения 1 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ). 3ч 

68 Вещества. 1 
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