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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета химия. 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты ученик научится  ученик получит 

возможность научиться  

Строение атома и 

периодический 

закон Д. И. 

Менделеева  

• описывать свойства 

твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными 

характеристиками 

вещества; 

• раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «простое 

вещество», «сложное 

вещество», «валентность», 

используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав 

простейших веществ с 

помощью химических 

формул и сущность 

- грамотно обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни; - 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологически 

безопасного поведения в 

окружающей природной 

среде; - понимать смысл 

и необходимость 

соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию лекарств, 

средств бытовой химии и 

др.; - использовать 

приобретённые 

ключевые 

компетентности при 

выполнении 

исследовательских 

проектов по изучению 

свойств, способов 

получения и 

Регулятивные: 1) Умение 

самостоятельно определять 

обучения, ставить 

формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 

2) Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять ориентиры, 

ставить адекватные им задачи 

испытывать: чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку и 

уважение к истории ее 

развития; уважение и 

принятие достижений 

химии в мире; 

уважение к 

окружающим 

(учащимся, учителям, 

родителям и др.) – 

уметь слушать и 

слышать партнера, 

признавать право 

каждого на 

собственное мнение и 

принимать решения с 

учетом позиций всех 

участников; 

самоуважение и 

эмоционально-

положительное 

отношение к себе; 



химических реакций с 

помощью химических 

уравнений; 

• вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы веществ, 

а также массовую долю 

химического элемента в 

соединениях для оценки 

их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу 

оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• классифицировать 

оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической посудой; 

 

распознавания веществ; - 

развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

используя средства 

устной и письменной 

коммуникации при 

работе с текстами 

учебника и 

дополнительной 

литературой, 

справочными таблицами, 

проявлять готовность к 

уважению иной точки 

зрения при обсуждении 

результатов 

выполненной работы; 

и предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

технологии решения  

практических 

задач определенного класса. 

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: 

 находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата;  устанавливать 

связь между полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками процесса 

Строение 

вещества  

• проводить несложные 

химические опыты и 

наблюдения за 

изменениями свойств 

веществ в процессе их 

превращений; соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов; 

- развивать 

коммуникативную 

компетентность, 

используя средства 

устной и письменной 

коммуникации при 

работе с текстами 

учебника и 

дополнительной 

литературой, 

знать и понимать: 

основные 

исторические события, 

связанные с развитием 

химии и общества; 

достижения в области 

химии и культурные 

традиции (в частности, 

научные традиции) 

своей страны; 



• различать 

экспериментально 

кислоты и щёлочи, 

пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость 

соблюдения мер 

безопасности при 

обращении с кислотами и 

щелочами. 

• раскрывать смысл 

периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав 

атомных ядер и 

распределение числа 

электронов по 

электронным слоям 

атомов химических 

элементов малых 

периодов периодической 

системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды 

химической связи: 

ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную 

неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-

справочными таблицами, 

проявлять готовность к 

уважению иной точки 

зрения при обсуждении 

результатов 

выполненной работы; - 

объективно оценивать 

информацию о 

веществах и химических 

процессах, критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе, касающейся 

использования 

различных веществ. - 

осознавать значение 

теоретических знаний 

для практической 

деятельности человека; - 

описывать изученные 

объекты как системы, 

применяя логику 

системного анализа; 

деятельности и по 

завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса 

для получения улучшенных 

характеристик продукта. 

4) Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения:  обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

5) Владение основами  

самоконтроля, 

самооценки, принятия  

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной: 

 ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной  

деятельности  

демонстрировать приемы 

регуляции 

общемировые 

достижения в области 

химии; основы 

здорового образа 

жизни; правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

воздействием 

различных веществ; 

социальную 

значимость и 

содержание профессий, 

связанных с химией; 

основные права и 

обязанности 

гражданина (в том 

числе учащегося), 

связанные с 

личностным, 

профессиональным и 

жизненным 

самоопределением; 



ионные формулы веществ, 

образованных 

химическими связями 

разного вида; 

обратимости процесса 

(реакции обратимые и 

необратимые); 

• составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные 

уравнения реакций 

обмена; уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать 

продукты химических 

реакций по 

формулам/названиям 

исходных веществ; 

определять исходные 

вещества по 

формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательности 

(«цепочке») превращений 

неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные: 
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, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств определяющие, 

способные быть причиной 



эксперимента признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической 

реакции; 

 

 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 самостоятельно в  указывать 

информацию, нуждающуюся 

проверке, предлагать и  

применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать в  

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

 выявлять и называть  

причины события, явления, в 

том числе возможные / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

7)Умение создавать,  

применять и преобразовывать 

знаки и символы, 

 модели и схемы для решения  

учебных и познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 

Химические 

реакции  

• выявлять зависимость 

свойств веществ от 

строения их 

кристаллических решёток: 

ионных, атомных, 

молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать 

химические элементы и их 

соединения на основе 

положения элементов в 

периодической системе и 

особенностей строения их 

атомов; 

• характеризовать научное 

и мировоззренческое 

значение периодического 

закона и периодической 

системы химических 

элементов 

Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть 

химических процессов и 

их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и 

условия протекания 

химических реакций; 

- объективно оценивать 

информацию о 

веществах и химических 

процессах, критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе, касающейся 

использования 

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 

знать и понимать: 

основные 

исторические события, 

связанные с развитием 

химии и общества; 

достижения в области 

химии и культурные 

традиции (в частности, 

научные традиции) 

своей страны; 

общемировые 

достижения в области 

химии; основы 

здорового образа 

жизни; правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

воздействием 

различных веществ; 

социальную 

значимость и 

содержание профессий, 

связанных с химией; 

основные права и 

обязанности 

гражданина (в том 

числе учащегося), 



• устанавливать 

принадлежность 

химической реакции к 

определённому типу по 

одному из 

классификационных 

признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ 

и продуктов реакции 

(реакции соединения, 

разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические 

и эндотермические); 3) по 

изменению степеней 

окисления химических 

элементов (реакции 

окислительно-

восстановительные); 4) по  

• приготовлять растворы с 

определённой массовой 

долей растворённого 

вещества; 

 

компетентность 

посредством углубления 

знаний об истории 

становления химической 

науки, её основных 

понятий, периодического 

закона как одного из 

важнейших законов 

природы, а также о 

современных 

достижениях науки и 

техники. - составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращённым ионным 

уравнениям; 

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;  строить 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа 

ее решения; создавать 

вербальные, вещественные 

и информационные модели 

выделением существенных 

характеристик объекта 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией;  переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную)  

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому  

применяется алгоритм; 

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

связанные с 

личностным, 

профессиональным и 

жизненным 

самоопределением; 

признавать: ценность 

здоровья (своего и 

других людей); 

Вещества и их 

свойства  

• определять характер 

среды водных растворов 

кислот и щелочей по 

изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные 

реакции, подтверждающие 

наличие в водных 

растворах веществ 

- развивать 

информационную 

компетентность 

посредством углубления 

знаний об истории 

становления химической 

науки, её основных 

понятий, периодического 

закона как одного из 

уметь: устанавливать 

связь между целью 

изучения химии и тем, 

для чего она 

осуществляется 

(мотивами); выполнять 

прогностическую 

самооценку, 

регулирующую 



отдельных ионов 

• определять 

принадлежность 

неорганических веществ к 

одному из изученных 

классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы 

веществ по их названиям; 

• определять валентность 

и степень окисления 

элементов в веществах; 

 

важнейших законов 

природы, а также о 

современных 

достижениях науки и 

техники. - составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращённым ионным 

уравнениям; - приводить 

примеры реакций, 

подтверждающих 

существование 

взаимосвязи между 

основными классами 

неорганических веществ;  

- прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; - 

прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

смещение химического 

равновесия. - 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

состава и строения; 

- прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

изменение скорости 

химической реакции; - 

 Готовность(теоретического, 

эмпирического) на  основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

продукта/результата. 

Коммуникативные: 

8) Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

деятельность с сверстниками; 

индивидуально и в группе: 

находить решение конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета  

формулировать,  

аргументировать и отстаивать 

свое Обучающийся сможет: 

 определять свои действия и 

действия  сформированность 

партнера, которые   

пособствовали  или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; корректно и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться 

собственному мнению, 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

активность личности 

на этапе ее включения 

в новый вид 

деятельности, 

связанный с началом 

изучения нового 

учебного предмета – 

химии; выполнять 

корригирующую 

самооценку, 

заключающуюся в 

контроле за процессом 

изучения химии и 

внесении необходимых 

коррективов, 

соответствующих 

этапам и способам 

изучения курса химии; 

строить жизненные и 

профессиональные 

планы с учетом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; осознавать 

собственные ценности 

и их соответствие 

принимаемым в жизни 

решениям; вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения; 



прогнозировать 

результаты воздействия 

различных факторов на 

смещение химического 

равновесия. - 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

состава и строения; - 

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учётом 

степеней окисления 

элементов, входящих в 

его состав; - выявлять 

существование 

генетической 

взаимосвязи между 

веществами в ряду: 

простое вещество — 

оксид — гидроксид — 

соль; - организовывать, 

проводить ученические 

проекты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих 

важное практическое 

значение. 

(если оно таково) и 

корректировать его;  

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации ;  выделять общую 

точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах 

вопросах для обсуждения 

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, бусловленные 

непониманием/неприятием 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога.  

9) 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: 

выделять 

нравственный аспект 

поведения и 

соотносить поступки 

(свои и других людей) 

и события с принятыми 

этическими нормами; в 

пределах своих 

возможностей 

противодействовать 

действиям и влияниям, 

представляющим 

угрозу жизни, 

здоровью и 

безопасности личности 

и общества. 

осознавать: готовность 

(или неготовность) к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты; готовность 

(или неготовность) 

открыто выражать и 

отстаивать свою 

позицию и критично 

относиться к своим 

поступкам; 

уметь: устанавливать 

связь между целью 

изучения химии и тем, 

для чего она 

осуществляется 



 соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога;  создавать 

письменные 

«клишированные» и  

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых  

средств; 

 использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления;  делать 

оценочный вывод достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после  

завершения  

коммуникативного контакта 

обосновывать его. 

10)Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет:  использовать 

информацию с учетом 

(мотивами); выполнять 

прогностическую 

самооценку, 

регулирующую 

активность личности 

на этапе ее включения 

в новый вид 

деятельности, 

связанный с началом 

изучения нового 

учебного предмета – 

химии; выполнять 

корригирующую 

самооценку, 

заключающуюся в 

контроле за процессом 

изучения химии и 

внесении необходимых 

коррективов, 

соответствующих 

этапам и способам 

изучения курса химии; 

строить жизненные и 

профессиональные 

планы с учетом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; осознавать 

собственные ценности 

и их соответствие 

принимаемым в жизни 

решениям; вести 



правовых норм; создавать 

информационные ресурсы. 

- использование умений и 

навыковразличных видов 

познавательной деятельности, 

применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, 

наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, 

моделирование, 

исследовательская 

деятельность) для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности;  

 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения; 

выделять 

нравственный аспект 

поведения и 

соотносить поступки 

(свои и других людей) 

и события с принятыми 

этическими нормами; в 

пределах своих 

возможностей 

противодействовать 

действиям и влияниям. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 

электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  

Раздел 2. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим 

типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) 

и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных 

веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 



борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 

распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, 

кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи 

в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание 

газов.  

Раздел 3. Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения  состава веществ.Аллотропия  и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  



Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 



неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди 

(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

Раздел 4. Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 



Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий 

ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению 

при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; 

д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Содержание раздела  Кол-во 

часов 
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 Введение в общую химию 1  

Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева.  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона.  Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

 

 

8 

Строение  вещества Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  
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Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

 

Химические реакции Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и 
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обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

  



 

Вещества и их 

свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
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Химия в жизни 

общества 

Химия в повседневной жизни. Химия и человеческий организм. Химия в промышленности. 4 

Итого 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


