


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 8—9 классов 
общеобразовательных организаций. Программа составлена на основе Фундаментального 
ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 
программы развития универсальных учебных действий, программы духовно-
нравственного развития и воспитания личности. Рабочая программа также реализует 
генеральные цели общего образования, авторские идеи развивающего обучения, 
результаты межпредметной интеграции. 

В системе общего образования учебный предмет «Химия» вносит весомый вклад в 
обучение, развитие и воспитание школьников, в формирование у учащихся научной 
картины мира и мировоззрения. Изучение химии является одним из компонентов процесса 
разностороннего развития и воспитания обучающихся, становления их индивидуальности, 
способности адаптироваться и использовать свой потенциал в выборе дальнейшего 
образования, профессиональной деятельности, а также реализовать себя в условиях 
современного общества. 

Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования 
— дать единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину 
мира, мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование 
нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, 
экологической и потребительской культуры учащихся.  

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 
• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с 
наукой химией, отражает её объекты и логику химического познания. Это обусловлено 
ролью химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении 
глобальных проблем человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и другие средства 
и т. д.). 

В курсе химии реализуются следующие приоритетные идеи: 
• гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к обучающемуся 

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

• дифференциация учебного материала, обеспеченная уров- невым построением 
учебников и заданий различной степени сложности; 

• фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета 
фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, теоретических систем знаний, 
обобщённых умений и универсальных методов познания; 

• проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: включение 
разных проблем в содержание всех курсов химии, обобщение и систематизация знаний, 
выделение обобщающих тем в конце курсов химии и др.; 

• формирование химических понятий и их теоретических систем, реализация их 
эвристических функций в активной деятельности обучающихся; 

• внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, законов, 
теорий, понятий, способов решения интегративных проблем; 

• экологизация курса химии посредством эколого-валеологи- ческой направленности 
содержания на основе принципа преемственности, обобщения знаний; 

• практическая направленность содержания (технологический и другой прикладной 
материал курса, сведения о применении веществ, раскрытие значения химии в жизни 
человека и др.); 

• разностороннее развитие и воспитание обучающихся средствами и возможностями 



учебного предмета «Химия»; 
• создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и 

собственной деятельности как условие сознательного овладения предметом. 
Идеи гуманизации и развивающего обучения пронизывают всё содержание курса химии 

и процесс его изучения. Они осуществляются через индивидуально-
дифференцированный, системноинтегративный, личностно-деятельностный подходы, 
уровневое построение учебного материала. 

Важнейшей задачей гуманизации учения является сознательный выбор учеником 
своей индивидуальной образовательной траектории. 

Интеграция содержания курса (внутрипредметная и межпредметная), решение 
интегративных проблем имеют место в содержании всех тем курсов химии. Интеграция и 
проблемность содержания курса химии направлены на уплотнение и минимизацию 
содержания, на укрупнение его дидактических единиц и одновременно на расширение 
поля творческого применения знаний. Это вносит существенный вклад в развитие 
интеллекта и миропонимания учащихся. 

Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Значительное место 
в процедурах интеграции и уплотнения содержания отведено обобщению и 
систематизации знаний, обобщающим выводам. Решение задач гуманизации, фундамента- 
лизации и экологизации химического образования невозможно без интеграции 
содержания отдельных курсов и учебных предметов, без формирования умений 
применять интегрированные знания на практике. 

Экологизация — одна из генеральных линий, проходящих через всё содержание 
учебного предмета «Химия». 

Вопросы экологического направления изучаются во всех курсах химии, раскрывают 
основные проблемы экологии, связанные с химией, пути их решения, роль в этом 
процессе химической науки и производства. 

Обучающиеся приобретают новый аспект знаний и умений, а также ценностного 
отношения к природе и здоровью. 

Практическая направленность курса химии — одна из важнейших линий развития 
его содержания и процесса обучения, определяемая тесной связью науки и технологии с 
жизнью как главным их назначением. Непреходящая задача химии — получение веществ 
и материалов с заданными свойствами, удовлетворяющих интенсивно растущие 
потребности общества. Она отражает практическую направленность и выделяет 
взаимосвязанные объекты химии, такие как вещество, химическая реакция, химическая 
технология. Это предполагает отражение их взаимосвязи и в процессе химического 
образования. Практическая направленность пронизывает весь предмет. 

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

Для сознательного освоения предмета в курс химии включены обязательные 
компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — 
язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 
3) ценностное отношение (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 
4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 

мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 
5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В обучении химии большое значение имеет эксперимент. Анализируя результаты 
проведённых опытов, учащиеся убеждаются в том, что те или иные теоретические 
представления соответствуют или противоречат реальности. Только осуществляя 
химический эксперимент можно проверить достоверность прогнозов, сделанных на 
основании теории.В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают 
опыт познания реальности, являющийся важным этапом формирования у них 
убеждений, которые, в свою очередь, составляют основу научного мировоззрения. 
Реализация указанных целей возможна при оснащении школьного кабинета химии 
современными приборами и оборудованием. В рамках национального проекта 
«Образование» это стало возможным благодаря созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки 
роста». Внедрение этого оборудования позволит качественно изменить процесс 
обучения химии. Количественные эксперименты позволят получать достоверную 
информацию о протекании тех или иных химических процессах, о свойствах 
веществ. На основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут 



самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, 
что однозначно будет способствовать повышению мотивации обучения школьников. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 
предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого 
заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 
химии, проявляются: 

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

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

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

• уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 
• понимания необходимости здорового образа жизни; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
Курс химии обладает реальными возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 
речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у учащихся: 

• навыков правильного использования химической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Место курса химии в учебном плане 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено изучение 
курса химии в основной школе как части образовательной области «Естественнонаучные 
предметы». 

Особенности содержания курса химии являются главной причиной причиной того, что 
в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных 
дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 
определённым запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 
хорошо развитым абстрактным мышлением. На базе центра «Точка роста» 
обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 
технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 
законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 
оператора учебного предмета «Химия». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, струк-
туру и содержание при организации обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на ба-
зе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 
создать условия:  
 для расширения содержания школьного химического образования;  
 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 
области;  
 для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, 
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  
 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 
областях образовательной, творческой деятельности. 

 



Рабочая программа на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа в 
неделю в течение двух лет (8 и 9 классы). Всего 140 часов. 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром 
«Вентана-Граф»: 

•  Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс; 
•  Кузнецова Н. Е., Титова И. М, Гара Н. Н. Химия. 9 класс. 

Результаты освоения курса химии 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 
в направлении личностного развития: 

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

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

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

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

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

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

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  
 определение мотивации изучения учебного материала;  
 оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личност-
ных ценностей;  
 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению ос-
новных исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  
 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  
 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  
 владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и обору-
дованием, проявление экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

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

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

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

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

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

Регулятивные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
 планирование пути достижения целей;  

  
 устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 
достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  
 • умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
 • умение принимать решения в проблемной ситуации;  
 • постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;  
 • организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  
 • прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 
оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 
необходимости. 

Познавательные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

 поиск и выделение информации;  
 анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 
решения задачи;  
 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 
условий;  
 выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  
 самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого 
и поискового характера;  
 умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  
 описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-
ственных признаков;  
 изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности 
химических реакций с помощью химических уравнений;  
 проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, 
выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за 
экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных 
источников;  
 умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
 умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  



умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации.  

Коммуникативные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  
 полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации;  
 адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргументации 
своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в письменной 
и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  
 определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации, 
участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление уважительного 
отношения к другим учащимся;  
 описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно- 
практической деятельности;  
 умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-
мопомощь;  
 планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать;  
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;  
 развивать коммуникативную компетенцию, 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. 
  

В области предметных результатов образовательная организация общего образования 
реализует следующие задачи: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-
ставлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств: 

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

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



Обучающийся научится:  
 применять основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-
ственные признаки;  
 раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории;  
 различать химические и физические явления, называть признаки и условия протекания 
химических реакций;  
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  
 получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;  
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
соединений, проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;  
 раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю растворённого 
вещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества;  
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решётки, определять вид химической связи в неорганических соединениях  

  
раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, составлять 
уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций ионного 
обмена;  

 • раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять 
окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-восстановительных 
реакций;  
 • называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
 • характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов и металлов;  
 • проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных 
веществ;  
 • грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся 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 сокращённым ионным 
уравнениям;  
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-
тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-
личных факторов на изменение скорости химической реакции;  
 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;  
 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 
решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
 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. 

 



Содержание 
Введение. 
Предмет и задачи химии. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 
Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Практическая работа № 1 
" Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. Строение 
пламени". 

Оборудование «Точка роста»: Датчик температуры (термопарный), спиртовка  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула» 
• знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии;  
• характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование);  
• проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 
• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов.  
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 
действительным; 

• составлять сложный план текста; 
• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 
• получать химическую информацию из различных источников; 
• определять объект и аспект анализа и синтеза; 
• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 
• осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 
• определять отношения объекта с другими объектами; 
• определять существенные признаки объекта. 

 
Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-
молекулярного учения 
 
Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Понятие 
«вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание веществ. 
Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. 
Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы существования 
химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: металлы и не-
металлы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах 
и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее 
распространённых простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и 
немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и 
открытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Оп-
ределение периода и группы. Характеристика элементов по их положению в 
Периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента 
в Периодической системе. 
Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 



Расчетные задачи. 
1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 
2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 
формуле. 
Демонстрации. 
1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и 
сложных веществ. 
2. Коллекция стеклянной химической посуды. 
3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 
4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 
Лабораторные опыты. 

Лабораторный опыт № 1 «До какой температуры можно нагреть вещество?»  
Лабораторный опыт № 2 «Измерение температуры кипения воды с помощью 
датчика температуры и термометра»  
Лабораторный опыт № 3 «Определение температуры плавления и кристаллизации 
металла»  
Оборудование «Точка роста»: Датчик температуры (термопарный), датчик 
температуры платиновый, термометр, электрическая плитка , спиртовка  

 
Контрольная работа №1 по теме "Химические элементы и вещества в 
свете атомно-молекулярного учения". 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 
«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 
вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», 
«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

• знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 
химические символы, их названия и произношение; 

• классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 
• различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 
• описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, 

простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы 
химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, 
используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная под-
группа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

• объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 
учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

• характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 
(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле 
согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), 
количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс 
элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных 
веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, 
аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

• вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 
химического элемента в соединениях; 

• проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 



• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 
действительным; 

• составлять сложный план текста; 
• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 
• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 
• получать химическую информацию из различных источников; 
• определять объект и аспект анализа и синтеза; 
• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 
• осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 
• определять отношения объекта с другими объектами; 
• определять существенные признаки объекта. 

 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии.  
Сущность, признаки и условия протекания химических реакций. Причины и направления 
протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 
эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений 
химических реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Расчетные задачи. 
1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 
известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 
веществ или продуктов реакции. 
2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
Демонстрации. Примеры физических явлений. 
1.Плавление парафина. 
2. Возгонка йода или бензойной кислоты. 
3.Растворение окрашенных солей. 
4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Демонстрационный эксперимент № 1 «Выделение и поглощение тепла – признак 
химической реакции»  
Демонстрационный эксперимент № 2.«Разложение воды электрическим током»  
Демонстрационный эксперимент № 3.«Закон сохранения массы веществ»  
Оборудование «Точка роста»: Датчик температуры платиновый, прибор для опытов 
с электрическим током, весы электронные  
 
Примеры химических явлений:  



а) горение магния; 
б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в)получение 

гидроксида меди (II); 
в) растворение полученного гидроксида в кислотах; 
г) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; 
д) разложение перманганата калия;  
е) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  
ж) Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля или моркови. 
Лабораторные опыты. 
15.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 
16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 
«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 
вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», 
«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

• знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 
химические символы, их названия и произношение; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 
• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 
• различать объем и содержание понятий; 
• различать родовое и видовое понятия; 
• осуществлять родовидовое определение понятий. 
Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции. Законы сохранения 

массы и энергии» 

Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 
Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, измерение, 
описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез веществ — 
экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ. Понятие об 
индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его 
важнейшие функции в химической науке.  

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

• классифицировать методы науки химии 
• наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 
• проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 
вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 



определенную долю примесей. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 
• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 
• различать объем и содержание понятий; 
• различать родовое и видовое понятия; 
• осуществлять родовидовое определение понятий. 
 
Вещества в окружающей нас природе и технике.  
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Очистка веществ — 

фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, 
хроматография, возгонка.  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 
веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ и газов. Способы 
выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества. 
Лабораторный опыт № 5 «Изучение зависимости растворимости вещества от 
температуры»  
Лабораторный опыт № 6 «Наблюдение за ростом кристаллов»  
Лабораторный опыт № 7 «Пересыщенный раствор»  
Оборудование «Точка роста»: Датчик температуры платиновый, цифровой микроскоп  
  Практические работы: 
           Практическая работа №2 «Очистка веществ» 

Практическая работа №3 «Растворимость веществ» 
Практическая работа №4 «Определение концентрации веществ колори-

метрическим способом по калибровочному графику» 
Оборудование «Точка роста»: Датчик оптической плотности  
 Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 
«растворимость»; «чистое вещество», «смесь» 

• описывать растворение как физико-химический процесс; 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• делать пометки, выписки, цитирование текста; 
• составлять доклад; 
• составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 
• владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 
• различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 
осуществлять прямое индуктивное доказательство 
 
Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность 

газов. 
Кислород — химический элемент и простое вещество.  
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства 

кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 
Круговорот кислорода в природе. 



Расчетные задачи. 
1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 
2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
Демонстрации. Получение кислорода и озона. Некоторые металлы и неметаллы 
количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Демонстрационный эксперимент № 4.«Определение состава воздуха»  
Оборудование «Точка роста»: Прибор для определения состава воздуха  

 

Практические работы 

Практическая работа №5 «Получение кислорода и изучение его свойств» 

Контрольная работа №3 по теме «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «неметаллы», «аллотропия», 
«аллотропные видоизменения, или модификации»; 

• описывать положение элементов в Периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева; 

• классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов — металлы и неметаллы; 
• доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 
• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 
• объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 
• описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — неметаллов); 
• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 
• использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», 

«моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», 
«нормальные условия»; 

• проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

• составлять конспект текста; 
• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение;  
• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 
• выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии 

 

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 
соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах 
и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в 
том числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, 
номенклатура солей, правила составления формул солей. Химические свойства оксидов. 



Общие химические свойства кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и 
способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. 
Понятие об амфотерности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. 
Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, 
кислотами и металлами). 

Генетическая связь неорганических соединений. 

Расчетные задачи. 
1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 
вещества и массе растворителя. 
3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 
приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 
растворенного вещества. 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах. 
Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 
Лабораторные опыты. 
8. Ознакомление со свойствами аммиака. 
9. Качественные реакции на углекислый газ. 
 12.Ознакомление с коллекциями солей. 
13.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 
Изготовление моделей кристаллических решеток 

Лабораторный опыт № 9 «Определение рН различных сред»  
Лабораторный опыт № 10 «Реакция нейтрализации». 
Лабораторный опыт № 11 «Определение кислотности почвы»  
Демонстрационный эксперимент № 5 «Основания.Тепловой эффект реакции гидроксида на-
трия с углекислым газом»  
Оборудование «Точка роста»: Прибор для определения состава воздуха, Датчик рН,   
Практические работы 

Практическая работа №6 «Исследование свойств оксидов, кислот, оснований» 

В составе практической работы -  «Получение медного купороса», «Определение рН раство-
ров кислот и щелочей»  
  
Оборудование «Точка роста»: Цифровой микроскоп, датчик рН, дозатор объёма жид-
кости, бюретка, датчик температуры платиновый, датчик давления, магнитная мешалка   
  
Контрольная работа № 4 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «валентность», «оксиды», 
«основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 
«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», 
«щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли»; 

• классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 
основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; 
кислоты по основности и содержанию кислорода; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по 



формуле; 
• описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на 
примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, 
калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида 
натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

• определять валентность элементов в веществах; 
• составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; оксиды, основания, 
кислоты и соли по составу; 

• использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 
• устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; 
• характеризовать среду раствора с помощью шкалы рН; 
• проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 
• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 

кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
• использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества»; 

• проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в 
веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 
• под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 
• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 
• осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 
объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

• осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 
общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять 
с ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

• определять аспект классификации; 
• осуществлять классификацию; 
• знать и использовать различные формы представления классификации. 

 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 
электронной теории 

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

Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. Строение электронных 
оболочек атомов s-, p-элементов. Место элемента в Периодической системе и электронная 
структура атомов.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. 



Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

• использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 
«электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный 
слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; 

• описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 
оболочке атомов;  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать гипотезу по решению проблем; 
• составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
• составлять тезисы текста; 
• владеть таким видом изложения текста, как описание; 
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 
• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

аналоговое моделирование; 
• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 
• определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 
• выполнять неполное однолинейное сравнение; 
• выполнять неполное комплексное сравнение; 
• выполнять полное однолинейное сравнение. 
 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Свойства химических элементов и их периодические изменения. 
Современная трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения 
атома. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 
периода и группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных 
металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А 
групп и переходных элементов и периодичность их изменения в свете электронного 
строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика 
химических элементов на основе их положения в Периодической системе.  

Демонстрации. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

• использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», 
«электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный 
слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; 

• описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 
оболочке атомов;  

• объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 
атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 



электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 
неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Перио-
дической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории 
строения атома; 

• сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде 
или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, 
число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 
металлические и неметаллические свойства); 

• давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый 
номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — 
заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 
распределение электронов по электронным слоям); 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать гипотезу по решению проблем; 
• составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
• составлять тезисы текста; 
• владеть таким видом изложения текста, как описание; 
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 
• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

аналоговое моделирование; 
• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 
• определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 
• выполнять неполное однолинейное сравнение; 
• выполнять неполное комплексное сравнение; 
• выполнять полное однолинейное сравнение. 
Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» 
 
Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории электронного 

строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и 
механизм её образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства 
ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её 
свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, 
молекулярная и их характеристики. 
Демонстрационный опыт № 6 «Температура плавления веществ с разными типами 
кристаллических решёток»  
Оборудование «Точка роста»: Датчик температуры платиновый, датчик тем-
пературы термопарный  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 
«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «кристаллическая решетка», 
«ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 
«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 
решетка», «смеси»; 



• классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 
основания, кислоты и соли; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по 
формуле; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 

• составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 
степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

• использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 
• устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом 
кристаллической решетки химических соединений; 

• характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 
решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; 

• приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 
• проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 
• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать 

кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
• использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества»; 

• проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в 
веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 
• под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 
• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 
• осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 
объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

• осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 
общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять 
с ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

• определять аспект классификации; 
• осуществлять классификацию; 
• знать и использовать различные формы представления классификации. 
 
Химические реакции в свете электронной теории. Реакции, протекающие с 

изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно-восста-
новительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 
Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Расчетные задачи. 



4. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 
известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 
веществ или продуктов реакции. 
5. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
6. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
Лабораторные опыты. 
15.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 
17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
19. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 
(II). 
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 с щелочью. 
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. 
Лабораторный опыт № 6 «Изучение реакции взаимодействия сульфита натрия с 
пероксидом водорода»  

   Лабораторный опыт № 7 «Изменение рН в ходе окислительно-восстановительных 
реакций»  
Лабораторный опыт № 8 «Сравнительная характеристика восстановительной 
способности металлов»  
Оборудование «Точка роста»: Датчик температуры платиновый, датчик рН, датчик 
напряжения  
Контрольная работа №6 по теме  «Строение вещества. Химические реакции в свете 
электронной теории». 
Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

• классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции;  

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «генетический 
ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• характеризовать сущность окислительно-восстановительных реакций; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 



основными классами неорганических веществ; 
• классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»; 
• определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 
• устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические 

свойства вещества; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 
• использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания 

реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 
определения возможности протекания реакций между металлами и водными 
растворами кислот и солей; 

• наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 
выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

• проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы 
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 
вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 
• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 
• различать объем и содержание понятий; 
• различать родовое и видовое понятия; 
• осуществлять родовидовое определение понятий. 

 
 
 
Примерные направления 
проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информации. 2. Аналитические 
обзоры информации по решению определённых научных, технологических, практических 
проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. Овладение основами 
органического синтеза. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план  

 
№ 

п\п 

 

Название темы 

Количе

ство 

часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение  3 1 - 
 Раздел I. Вещества и химические явления с 

позиций атомно-молекулярного учения (4 
   

2 Химические элементы и вещества 
в свете атомно-молекулярного 
учения 

15  - 1 

3  Химические реакции. Законы сохранения 
массы и энергии 

7 - 1 

4 Методы химии 2 - - 
5  Вещества в окружающей нас природе и 

технике 
8 3 1 

6 Понятие о газах. Воздух. Кислород.  
Горение 

8 1 1 

7 Основные классы неорганических 
соединений  

12 1 1 

 Раздел II. Химические элементы, вещества и 
химические реакции в свете электронной 
теории  

   

8 Строение атома 2  - 

9 Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева 

4  1 

10 Строение вещества 4  - 

11 Химические реакции в свете электронной 
теории 

4  1 
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