
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Химия». 

 
         

Класс – 8 – 9 классы 

 

Составлена на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующая Федеральному  Государственному образовательному 

стандарту основного  общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа 

курса химии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений  

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты обучения. 

 Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его позна-

ваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать по-

требность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной дея-

тельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохра-

нения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

5. формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 Метапредметне результаты. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-

ей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно оп-

ределенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки сво-

их внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-

вления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-



ности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-

ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активиза-

ции (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи ме-

жду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от ча-

стных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зре-

ния); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместной деятельности; 



  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятст-

вовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партне-

ра в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета. 

Выпускник научится: 

•описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности челове-

ка) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 



• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятель-

ность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, ос-

нований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 



• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

• проводить лабораторные опыты с использованием оборудования детского технопарка 

«Школьный кванториум» 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследова-

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

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об исто-

рии становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравне-

ниям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение, в том числе проекты с использованием обору-

дования детского технопарка «Школьный кванториум» 

 

 

2. Содержание программы. 

Химия 8 класс 

Введение (4 ч) 
Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результа-

тов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие 

сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о фи-

лософском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Мен-



делеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их на-

званий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и мо-

лекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

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 издлий на основе алюминия.4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение из-

вестковой воды. Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических 

веществ и растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта 

с фильтровальной бумагой. свечой. 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Демонстрационный опыт №1 «Выделение и поглощение теплоты – признак химической 

реакци» 

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 олова» 

Практическая работа №1 «Изучение строения пламени» 

 

Тема 1.Атомы химических элементов (9ч) 
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 и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа прото-

нов в ядре атома - образование новых химических элементов. Изменение числа нейтро-

нов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия «химиче-

ский элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых перио-

дов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне).Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемен-

та, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электрон-

ном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения метал-

лических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных со-

единений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие  

атомов химических  элементов-неметаллов  между собой  -образование двухатомных мо-

лекул простых веществ. Ковалентная - неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов меж-

ду собой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. По-

нятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов обра-

зовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - об-

разование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 



Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего микроско-

па.4.Изготовление моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, иллюстри-

рующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, маг-

ний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества 

- неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углеро-

да. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кислорода, азота, галогенов. От-

носительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образо-

ванию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислоро-

да, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. От-

носительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число Авогадро. Ко-

личество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и ки-

ломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

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

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1.Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого красного фос-

фора Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с коллекциями ме-

таллов. Ознакомление с коллекциями неметаллов. 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Демонстрационный эксперимент №2 «Разложение воды электрическим током» 

 

Тема 3 . Соединения химических элементов (15часов) 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинар-

ных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения металлов и неме-

таллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соедине-

ний: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований 

в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности – шкала-рН. Изменение окраски инди-

каторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и на-

звания. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодей-

ствия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярно-

го строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных сме-



сей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонен-

та смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 1.Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного веще-

ства и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой до-

лей 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. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями оксидов. 9.ознакомление со свой-

ствами аммиака. 10.Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение рН раство-

ров кислоты, щелочи и воды. 12.Определение рН растворов лимонного и яблочного со-

ков на срезе плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 Ознакомление с коллек-

цией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей, кри-

сталлических решеток.15. Ознакомление с образцами горной породы. 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Демонстрационный эксперимент №4 «Определение состава воздуха» 

Демонстрационный эксперимент №6 «Температура плавления вешеств с разными типа-

ми кристаллических решеток» 

Лабораторный опыт №4 «Водопроводная и дистиллированная вода» 

Практическая работа №2 Определение pH растворов кислот и щелочей 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристалли-

зация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изме-

нением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как част-

ный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохране-

ния массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Состав-

ление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение за-

дач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количе-

ству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей раство-

ренного вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения.

 Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции

 соединения. Каталитические и  некаталитические реакции. Обратимые и необра-

тимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 

в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электро-

лиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и ще-

лочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1.Вычисление по химическим уравнениям массы или количества ве-

щества 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 ве-

ществ с горящей лампочки накаливания. Примерыхимических явлений: а)горение маг-

ния;б)взаимодействие солянойкислоты 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) взаи-

модействие разбавленных кислот с металлами. Разложение пероксида водорода помо-

щью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови. 

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 17. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом- 3 (часа) 

Практическая работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в  химическом кабинете. Лабораторное обору-

дование и обращение с ним. 

Практическая работа № 2 
«Очистка загрязненной поваренной соли» 

Практическая работа № 3 
«Признаки химических реакций и их классификация» 

 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Демонстрационный эксперимент №3 «Закон сохранения массы веществ». 

 

Тема 6.Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (18ч) 
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. Зна-

чение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической дис-

социации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с раз-

личным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не-

электролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической свя-

зи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Усло-

вия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных пред-

ставлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциа-

ция кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные 

и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохими-

ческий ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и оксидами ме-

таллов. 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 кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для харак-

теристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. 

Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 



металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, осно-

ваниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между клас-

сами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение 

степени окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ион-

ного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства про-

стых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окисли-

тельно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 18.Реакции,характерные для растворов кислот(соляной или сер-

ной). 19. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). 20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 21. Реакции, харак-

терные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 22. Реакции, характер-

ные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 23. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция). 23. Реакции, характерные для ки-

слотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Демонстрационный эксперимент №5 «Тепловой эффект реакции гидроксида натрия с уг-

лекислым газом» 

Лабораторный опыт №5 «Изучение зависимости растворимости веществ от температу-

ры» 

Лабораторный опыт №6 «Наблюдение за ростом кристаллов» 

Лабораторный опыт №7 «Пересыщенный раствор» 

Лабораторный опыт №8 «Определение температуры разложения кристаллогидрата» 

Лабораторный опыт №9«Определение pHразличных сред» 

Лабораторный опыт №10 «Реакция нейтрализации» 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум», перене-

сенные из курса 9 класса из-за особенностей программы: 
Демонстрационный опыт №1 «Тепловой эффект растворения веществ в воде» 

Лабораторный опыт №1 «Влияние растворителя на диссоциацию» 

Лабораторный опыт №2 «Сильные и слабые электролиты» 

Лабораторный опыт№3 «зависимость электропроводности растворов сильных электро-

литов от концентрации ионов» 

Лабораторный опыт №4 «Взаимодействие гидроксида бария с серной кислотой» 

Лабораторный опыт №5 «Образование солей аммония» 

Лабораторный опыт №6 «Изучение реакции взаимодействия сульфита натрия с перокси-

дом водорода» 

Лабораторный опыт №7 «Изменение pH в ходе окислительно-восстановительной реак-

ции» 

Практическая работа №2 «Определение концентрации соли по электропроводности рас-

творов» 

Тема. Практикум 2. Практическая работа №4 «Условия протекания хим. реакций между 

растворами электролитов до конца». 

Практическая работа №5 «Свойства оксидов,  кислот, солей,  оснований». 

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач» 

 



Химия 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Пе-

риодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва (11 ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Химических эле-

ментов   

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переход-

ных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая ор-

ганизация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобще-

ние 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 реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ин-

гибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1— 3-го перио-

дов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химиче-

ской реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость ско-

рости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетеро-

генный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование по-

строения 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 ве-

ществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6.

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реаги-

рующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химиче-

ской 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 неко-

торых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уро-

тропином.



 

Тема 1. Металлы (14 ч + 4 из резерва) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие фи-

зические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду на-

пряжений 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 со-

единения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, суль-

фаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соедине-

ния щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нит-

раты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алю-

миния – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. При-

менение алюминия и его соединений. 

Железо. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ря-

ды Fe
+2

  и Fe
+3

 . 

Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хо-

зяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимо-

действие 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 каль-

ция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.17. Получение  

гидроксида  алюминия  и  исследование  его  свойств.  18. Взаимодействие железа с соля-

ной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Лабораторный опыт №10 «Взаимодействие известковой воды с углекислым газом» 

 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений метал-

лов. 

Тема 3. Неметаллы (24 ч) 
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 «ме-

талл» 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. Мине-

ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные со-

единения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Приме-

нение 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 при-

менение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-

ства, 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 примене-

ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фос-

форные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды угле-

рода (II) 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 алюми-

нием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кисло-

ты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, крем-

ния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фос-

фатов. 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. Озна-

комление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной во-

ды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы.28. Получение и распознавание кисло-

рода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кисло-

ты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства раз-

бавленной 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. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 
1.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2.Решение экспери-

ментальных задач по  теме«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа уг-

лерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Демонстрационные, лабораторные опыты и практические работы, выполняемые 

при помощи оборудования детского технопарка «Школьный кванториум»: 

Демонстрационный опыт №3 «Изучение физических и химических свойств хлора» 



Демонстрационный опыт №4 «Изучение свойств сернистого газа и сернистой кислоты»
1
 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) (8 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер-

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете пред-

ставлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических реше-

ток. 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; использо-

вание 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, неме-

талла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. 

                                                      
1
 Нумерация демонстрационных экспериментов, лабораторных опытов и практических работ соответствует 

их нумерации в методическом пособии «Реализация образовательных программ по химии с использованием 

оборудования детского технопарка «Школьный кванториум» 8-9 классы 

 



5.  Тематическое планирование 

Химия 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов  Из них 

по прогр. факт. ПР.Р. К.Р. 

1. Введение  4 6 №1  

2. Тема 1. 

Атомы химических элементов 

9 12  К.р. №1  

3. Тема 2. 

Простые вещества  

6 6  К.р. №2 

4. Тема 3. 

Соединения химических элементов 

14 15 №2 

№2* 

К.р. №3 

5. Тема 4. 

Изменения, происходящие с вещества-

ми. 

11 11 №3 К.р. №4 

6. Тема 5. 

Растворение. Растворы. Свойства рас-

творов электролитов. Окислительно – 

восстановительные реакции. 

18 18 №4 

№5 

№6 

№2* 

К.р. №5 

7. Резерв  6 0   

Всего  68 68 8 (6+2*) 5 

 

 *Практические работы из методического пособия «Реализация об-

разовательных программ по химии с использованием оборудования детско-

го технопарка «Школьный кванториум» 8-9 классы 

  



Тематическое планирование 9 класс 

Химия 9 класс 

№ п/п Наименование темы Всего часов  Из них 

по прогр. факт. Пр.Р. К.Р. 

1 Введение. Общая характеристика хи-

мических элементов и химических ре-

акций. Периодический закон и перио-

дическая система химических элемен-

тов Д.И.Менделеева. 

11 11   

2. Тема 1. Металлы 14 14 +4  1 

. Тема 2. Практикум 1. «Свойства ме-

таллов и их соединений» 

2 2 2  

4. Тема 3 «Неметаллы» 24 24+1  1 

5. Тема 4. Практикум 2. «Свойства со-

единений неметаллов» 

3 3 3  

6. Тема 5. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы.  

 

8 8   

8. Резерв 5 1   

Всего  66 66 4 3 



 


