


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная программа по химии на уровне основного общего обра-

зования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

примерной адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (18 марта 

2022 г. № 1/22), а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образова-

ние, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завер-

шения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АОП ООО со-

ставляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой не-

достаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, 

так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих наруше-

ний:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органи-

ческим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, 

особенно в области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в 

установлении парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, 

понимание переносного смысла и проч.); неустойчивое использование слож-

ных грамматических форм и конструкций, трудности программирования и ре-

ализации развернутых устных монологических высказываний, в результате 

которых обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, 

последовательность, тематичность и др.). Кроме того, отмечаются некоторые 

проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются составить сокра-

щенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают»  на дета-

лях,   но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном 

объеме. Они способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сде-

лать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 



Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся про-

являются в легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые 

ошибки, характер которых определяется ведущим нарушением в структуре 

нарушения. Понимание прочитанного не страдает или страдает незначительно 

в связи с недостаточностью семантизации отдельных лексических и / или  

грамматических единиц  и/или целостного восприятия текста. Самостоятель-

ные письменные работы соответствуют требованиям ПООП ООО по объему и 

содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, 

даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной 

неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим дисци-

плинам, освоение которых предполагает работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в за-

пинках судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуника-

ции или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Сле-

дует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать 

ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует специального внимания 

к организации процедур текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней 

степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра 

голоса, заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная утомляе-

мость голоса, монотонность. При нарушениях голоса в средней степени тяже-

сти наблюдаются следующие проявления: изменения тембра заметны окружа-

ющим, но незначительно препятствуют общению, голос слабый, измененный 

тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят функци-

ональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения го-

лоса, и с другой – обуславливают наличие психологического дискомфорта, от-

рицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает ком-

муникативную и познавательную активность обучающегося. 

Адаптированная программа обучающихся с ТНР направлена на формиро-

вание у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-

ное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы общего образования дополняются и расширяются в связи с 

необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации 



подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и пись-

менной речи: 

- расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование уме-

ния их активного использования в процессе учебной деятельности и социаль-

ной коммуникации; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникатив-

ных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 

- формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию. 

- развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуа-

ции и сфере общения. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших под-

ростков, к особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

–  обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную взаи-

мосвязь реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекци-

онной работы (индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

–  создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние 

речевой деятельности, других психических функций, аналитико-синтетиче-

ской и регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изу-

чении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

–  постоянный мониторинг динамики формирования личностных, мета-

предметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса разви-

тия речемыслительной деятельности; 

–  применение специальных методов и приемов, средств обучения, в 

том числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечиваю-

щих реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за уст-

ной и письменной речью; 

–  профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем мак-

симального расширения социальных контактов, обучения умению применять 

эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделя-

ются следующие положения по учету специальных образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 



а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и 

письменной речи, уровня сформированности психических функций, удовле-

творение особых образовательных потребностей через реализацию индивиду-

ального подхода в соответствии с этиологией и структурой речевого наруше-

ния в ходе освоения ими основной образовательной программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их даль-

нейшей интеграции в образовательном учреждении, направленной на развитие 

коммуникативных навыков и предпосылок усвоения программного матери-

ала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психо-

лого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса по преодолению или минимизации влияния недостатков устной и 

письменной речи на процесс усвоения основной образовательной программы 

детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей психоречевого 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, без-

барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных технологий и программ, разрабатываемых об-

разовательным учреждением совместно с другими участниками образователь-

ного процесса, специальных учебных и дидактических пособий и других 

средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением ме-

дицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать 

с учетом категорий обучающихся.  

В программу также включены специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся с ТНР:  

- принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути предполагает формирование новой функцио-

нальной системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализа-

торы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный психолого-медико-педагогический характер и включать совмест-



ную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психо-

лог, специальный психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.); 

- принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 

речи как способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация 

данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого 

для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного воз-

раста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. В 

обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития поло-

жительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодей-

ствии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной де-

ятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активи-

зации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, кото-

рые бы побуждали их к общению; 

- онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в 

ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и 

объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, осо-

бенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

- принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, кото-

рый обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. 

Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать 

свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказыва-

ния. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой 

продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать.  

- учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль 

этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необхо-

димо продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя кото-

рые можно построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чу-

жой. Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать по-

следовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В 

этих моделях обязательно должны учитываться лингвистические и функцио-

нальные характеристики текстов различных типов и жанров, а также индиви-

дуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов по-

рождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся труд-

ности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на 

уроках. Пооперационное выполнение действий способствует наработке спо-

соба действия, формированию динамического стереотипа, что также является 



необходимым условием развития языковых умений и навыков для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполне-

ние действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии опе-

раций, а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это 

является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на 

чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи доля созна-

тельности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественно-

научные предметы». В системе естественнонаучного образования химия как 

учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, фор-

мировании научной картины мира, создании основы химических знаний, не-

обходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологи-

ческой культуры.  

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обу-

чения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает рас-

пределение его по классам и структурирование по разделам и темам про-

граммы по химии, определяет количественные и качественные характери-

стики содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учё-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению учеб-

ного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обуча-

ющегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль иг-

рают формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и 

об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устой-

чивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и эколо-

гической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирова-

ния культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обу-

чающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, эксперимен-

тальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 



знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы це-

лостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой со-

держания учебного предмета, который является педагогически адаптирован-

ным отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ не-

органической химии и некоторых отдельных значимых понятий органической 

химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе си-

стемного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы поня-

тий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической ре-

акции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последова-

тельного развития знаний на основе теоретических представлений разного 

уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически получен-

ных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к 

другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения 

и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представле-

ния о химической составляющей научной картины мира в логике её системной 

природы, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изучен-

ных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Фи-

зика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химиче-

ской науки как области современного естествознания, практической деятель-

ности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача учеб-

ного предмета состоит в формировании системы химических знаний — важ-

нейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к науч-

ным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в фор-

мировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-по-

знавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил без-

опасного обращения с веществами в повседневной жизни.  



Цели и задачи учебного предмета «Химия» соответствуют ПООП ООО 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самооб-

разованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способ-

ной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучаю-

щихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам по-

знания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для раз-

личных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамот-

ности, в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, 

используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при 

решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понима-

ния ценности химических знаний для выработки экологически целесообраз-

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и само-

воспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО химия является обязательным предметом 

на уровне основного общего образования. В соответствии с учебным планом 

(вариант 1 АОП ООО) программа предусматривает изучение химии в объеме 

136 часов за 2 года обучения: из расчета в 8 - 9 классах — 2 часа в неделю.  

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Распределение программного материала учебного предмета «Химия» в 

АОП ООО 1 варианта соответствует ПООП ООО. 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. 

Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние ве-

ществ. Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Спо-

собы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических эле-

ментов. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химиче-

ских соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация хи-

мических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент:  

знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физиче-

ских (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и 

конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной про-

волоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание 

признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодей-

ствие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение спо-

собов разделения смесей: с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография, проведение очистки поваренной соли, наблюде-

ние и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон со-

хранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое ве-

щество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства 



(реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кис-

лорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. 

Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воз-

духа, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты 

и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщен-

ные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов 

в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение при-

родных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобра-

зующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основа-

ния. Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. 

Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Полу-

чение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. 

Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент:  

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимо-

действия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения го-

рения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, по-

лучение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение), 

взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использование видео-

материалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследова-

ние особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приго-

товление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 



взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использо-

вание видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ раз-

личных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кис-

лот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нераствори-

мых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соеди-

нений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окисли-

тельно-восстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о груп-

пах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, 

инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидрок-

сиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физи-

ческий смысл порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодиче-

ской системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, ме-

таллических и неметаллических свойств по группам и периодам.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и граж-

данин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электро-

отрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Про-

цессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гид-

роксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстри-

рующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реак-

ции разложения, соединения). 

Межпредметные связи 



Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осу-

ществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов есте-

ственно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспери-

мент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агре-

гатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, 

космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств хими-

ческих элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в 

соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением 

их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических ре-

шёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида 

химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соеди-

нений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по измене-

нию степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравне-

ния. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необ-

ратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реак-

циях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влия-

ющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окисли-

тельно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 



Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами хи-

мической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, основа-

ний и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Каче-

ственные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических ве-

ществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия), исследование зависимости скорости химической реакции от воздей-

ствия различных факторов, исследование электропроводности растворов ве-

ществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использова-

ние видео материалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки про-

текания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, обра-

зование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстанови-

тельных реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание 

неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, харак-

терные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ 

– галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с метал-

лами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические 

свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на орга-

низм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства про-

стых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и 

серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и хими-

ческие свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная 

кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промыш-

ленного способа получения серной кислоты. Применение серной кислоты. 

Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение 

серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), спо-

собы его предотвращения. 



Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Исполь-

зование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Хими-

ческое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные до-

жди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные модифи-

кации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фос-

форная кислота, физические и химические свойства, получение. Использова-

ние фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химиче-

ские свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Эко-

логические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобаль-

ного потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, про-

мышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), про-

дукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о 

биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в 

жизни человека. Материальное единство органических и неорганических со-

единений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и примене-

ние. Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния 

(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промыш-

ленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бе-

тон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных мате-

риалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков 



их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства гало-

генов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознаком-

ление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и 

её соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кис-

лоты, изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведе-

ние качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её протека-

ния, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение 

признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кис-

лоты с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процес-

сом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств угле-

кислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы 

и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании 

их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металли-

ческая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от кор-

розии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту 

и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Фи-

зические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гид-

роксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, 

нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и кальция. 

Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и 

способы её устранения. 



Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и хи-

мические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химиче-

ские свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их 

состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свой-

ствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с 

водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств 

жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы: маг-

ния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюде-

ние и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и каль-

ция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных 

свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение эксперименталь-

ных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное ис-

пользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при хи-

мических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осу-

ществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов есте-

ственно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспери-

мент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, тех-

нология, материалы.  



Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупровод-

ники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, фи-

зические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИ-

МИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Соответствуют ПООП ООО. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образо-

вания достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

развития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни совре-

менного общества, способности владеть достоверной информацией о передо-

вых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересо-

ванности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовно-

сти к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, по-

знавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учеб-

ных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, со-

ответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу 

для понимания сущности научной картины мира, представления об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной сре-

дой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

химии, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, по-

знавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навы-

ков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 



интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способ-

ность к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоро-

вью, установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходи-

мости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веще-

ствами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуаль-

ной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимание ценности здорового и безопас-

ного образа жизни, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоро-

вью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для ре-

шения задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения посредством методов химии, экологиче-

ского мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для форми-

рования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипо-

теза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в 

естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникатив-

ные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к само-

стоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 



умения использовать приёмы логического мышления при освоении зна-

ний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные при-

знаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать поня-

тия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и кри-

терии для классификации химических веществ и химических реакций, уста-

навливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить 

логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать 

выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапред-

метные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобра-

зовывать широко применяемые в химии модельные представления – химиче-

ский знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической 

реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модель-

ных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изу-

чаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять об-

щие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучае-

мых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента по-

знания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению уче-

нических экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоя-

тельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделан-

ной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные посо-

бия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недосто-

верную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе ин-

формации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учеб-

ных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в обла-

сти использования информационно-коммуникативных технологий, овладение 

культурой активного использования различных поисковых систем, самостоя-

тельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими 

формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследова-

тельской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполне-

ния предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельно-

сти в устных и письменных текстах; делать презентацию результатов выпол-

нения химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы 

по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познава-

тельной и исследовательской деятельности при решении возникающих про-

блем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осу-

ществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою дея-

тельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предло-

женный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения но-

вых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соот-

ветствие полученного результата заявленной цели, умение использовать и ана-

лизировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержа-

ния, установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: 

освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, спе-

цифические для предметной области «Химия», виды деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в раз-

личных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, хи-

мический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического эле-

мента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, элек-

троотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реак-

ции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро 

атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая 

связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, 

анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в рас-

творе; 



• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и приме-

нять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

• определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, сте-

пень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ 

к определённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ко-

валентная и ионная) в неорганических соединениях; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстри-

ровать понимание периодической зависимости свойств химических элементов 

от их положения в Периодической системе, законов сохранения массы ве-

ществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

• описывать и характеризовать табличную форму Периодической си-

стемы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, со-

относить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, хи-

мические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

• характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ раз-

личных классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного со-

става, возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической ре-

акции; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, мо-

делирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

• следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получе-

нию и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовле-

нию растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, пла-

нировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов 



щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метило-

ранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, ва-

лентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ион-

ного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстанови-

тель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, корро-

зия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и приме-

нять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демон-

стрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие 

периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таб-

лице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электрон-

ным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 

и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 

строения их атомов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, хи-

мические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элемен-

тов); 

• характеризовать (описывать) общие и специфические химические свой-

ства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молеку-

лярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 



• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравне-

ния реакций, подтверждающих существование генетической связи между ве-

ществами различных классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций по-

средством составления электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, воз-

можности протекания химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической ре-

акции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получе-

нию и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, 

фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изу-

ченных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических ве-

ществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-след-

ственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, есте-

ственно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия — важ-

ная область 

естествознания 

и практиче-

ской деятель-

ности человека 

 5   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

1.2 

Вещества и 

химические 

реакции 

 15   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 

Воздух. Кисло-

род. Понятие 

об оксидах 

 6   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

2.2 

Водород.Поня-

тие о кислотах 

и солях 

 8   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

2.3 

Вода. Рас-

творы. Поня-

тие об основа-

ниях 

 5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

2.4 

Основные 

классы 

неорганически

х соединений 

 11   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  30   

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстано-

вительные реакции 

3.1 

Периодиче-

ский закон и 

Периодическая 

 7   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


система хими-

ческих элемен-

тов Д. И. Мен-

делеева. 

Строение 

атома 

3.2 

Химическая 

связь. Окисли-

тельно-восста-

новительные 

реакции 

 8   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

Резервное время  3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   5   

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 

Повторение и 

углубление 

знаний основ-

ных разделов 

курса 8 класса 

 5   1   0  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

1.2 

Основные 

закономерност

и химических 

реакций 

 4   0   0  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

1.3 

Электролити-

ческая диссо-

циация. Хими-

ческие реак-

ции в раство-

рах 

 8   1   1  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 

Общая харак-

теристика хи-

мических эле-

ментов VIIА-

группы. 

Галогены 

 4   0   1  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

2.2 

Общая харак-

теристика хи-

мических эле-

ментов VIА-

группы. Сера 

и её 

соединения 

 6   0   0  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

2.3 

Общая харак-

теристика хи-

мических эле-

ментов VА-

 7   0   1  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


группы. Азот, 

фосфор и их 

соединения 

2.4 

Общая харак-

теристика хи-

мических эле-

ментов IVА-

группы. Угле-

род и кремний 

и их соедине-

ния 

 8   1   2  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  25   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 

Общие 

свойства 

металлов 

 4   0   0  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

3.2 

Важнейшие 

металлы и их 

соединения 

 16   1   2  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 

Вещества и 

материалы в 

жизни чело-

века 

 3   0   0  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  3   0   0  

Библиотека 

ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   7   

 

  

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Химия, 8 класс/ Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акцио-

нерное общество «Издательство «Просвещение», 2022 г. 
 • Химия, 9 класс/ Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акцио-

нерное общество «Издательство «Просвещение», 2022 г. 

таблицы: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева, таблица растворимости, электрохимический ряд напряжения метал-

лов 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

- https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2023/04/Химия-базовый-уровень.-

Реализация-требований-ФГОС-основного-общего-образования. 2022 г. 

- Методическое-пособие-для-учителя.pdf, 2022 г. Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Сладков С.А.: Химия. Уроки химии в 8 классе. Методическое 

пособие, 2022 г. 
- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.: Химия. Уроки химии в 9 

классе. Методическое пособие, 2022 г. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://educont.ru/?utm_source=eljur 
 https://edu.skysmart.ru/ 
 https://resh.edu.ru/ 
 https://uchi.ru/ 
 https://www.yaklass.ru/ 

https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2023/04/Химия-базовый-уровень.-Реализация-требований-ФГОС-основного-общего-образования.%202022
https://iro-49.ru/wp-content/uploads/2023/04/Химия-базовый-уровень.-Реализация-требований-ФГОС-основного-общего-образования.%202022

