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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по химии основного общего образования для обу-

чающихся с задержкой психического развития составлена на основе: Фундаментального ядра
содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  стандарте  общего  образования  (Приказ
Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897); примерной программы по учебным предметам «Хи-
мия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной
программы О.С.Габриелян,  А.В.Купцова «Программа основного общего образования.  Хи-
мия. 8-9 классы». М.: Дрофа, 2012; (ФГОС); Адаптированной образовательной программы
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья имею-
щих  задержку  психического  развития  Муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждение «Толпинская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Кур-
ской области,  принятой решением педагогического совета МКОУ «Толпинская средняя об-
щеобразовательная  школа»   07.11.2018  г., протокол  №  2  и  утверждённой  приказом  от
07.11.2018 г. №1-260. В ней учитываются основные идеи положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и
учебно-методических  пособий  УМК,  созданных  коллективом  авторов  под  руководством
О.С.Габриеляна.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта,  даёт распределение учеб-
ных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом меж-
предметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-
щихся. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навы-
ков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой
частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен
иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические поня-
тия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе
веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности,
которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве
всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строени-
ем, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их
превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веще-
ствами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере хи-
мии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных
наук (экспериментальном и теоретическом).
      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных
часов  по  разделам  курса,  последовательность  изучения  тем  и  разделов  с  учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей  учащихся.  В  программе  определён  перечень  демонстраций,  лабораторных
опытов, практических занятий и расчётных задач. Последовательность изучения различных
разделов  соответствует  нормативным  документам,  регламентирующим  содержание
образования  по  изучаемой  дисциплине.  Весь  теоретический  материал  курса  химии  для
основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более
осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их соединений.

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе по
дисциплинам и курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности в рамках ФГОС
Муниципального  казенного  общеобразовательное  учреждение  «Толпинская  средняя
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области.
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Особенности преподавания учебного предмета для учащихся с ЗПР
Учащихся прошли обследование ПМПК и учатся по адаптированной образовательной

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
с учётом особенностей их психофизического развития индивидуальных возможностей и с
учётом специальных условий получения образования.

           У   детей с ограниченными   возможностями здоровья, как правило, плохая   память,
слабая мыслительная деятельность  (относительно развито репродуктивное мышление), вни-
мание рассеяно, не развита зрительно-моторная координация, преобладают специфические
проявления  в  области  эмоционально-волевой  сферы,  отмечается  низкий  уровень  учебной
мотивации. Поэтому им трудно в полном объеме усвоить материал и выполнить практиче-
ские задания,  предлагаемые программой  общеобразовательных школ по химии.

          Своеобразие психической деятельности учащихся, на которых рассчитана программа,
характеризуется тем, что они имеют:

           - низкий уровень познавательной активности, вследствие чего эти дети овладевают гораздо
меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их нормально разви-
вающиеся сверстники;

           - усвоение знаний носит пассивный характер, знания с трудом актуализируются;
           - слабый уровень развития познавательной сферы (внимания, памяти, мышления, речи, ин-

тересов) и эмоциональной сферы.
          Адаптированная рабочая программа направлена на преодоление несоответствия меж-

ду процессом обучения детей с психофизическим нарушением по образовательным програм-
мам определенного уровня образования и реальными возможностями детей, исходя из струк-
туры  их нарушения, познавательных потребностей и возможностей.

            При адаптации программы основное внимание обращается  на овладение детьми с за-
держкой  психического  развития  практическими  умениями  и  навыками,  на  уменьшение
объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы
для обзорного или ознакомительного изучения.

            Система работы с обучающимися с ЗПР  направлена на формирование общих способ-
ностей  к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодо-
ление  негативных  особенностей  эмоционально-личностной  сферы,  повышение  работо-
способности, активизацию познавательной деятельности.

            Реализация  коррекционно-развивающих  задач  предполагает  организацию  обучения
таким образом,  чтобы в ходе каждого урока корректировались,  упражнялись  и,  как  след-
ствие, развивались различные психические процессы, преодолевались индивидуальные недо-
статки развития.  Одним из основных средств решения коррекционно-развивающей задачи
является включение в содержание каждого урока специальных коррекционно-развивающих
упражнений. 

Формы индивидуальной работы при обучении детей с ЗПР:
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы, за-

нимательный материал,  иллюстрации и т.д.)
2. Специальные индивидуальные задания на уроке.
3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах.
4. Предупреждающие опросы.
5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.
7.  Оказание помощи обучающемуся перед уроком.

            Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении школьни-
ков:
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           1.  При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, состав-
ленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у
доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.

           2.  По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему  по-
следовательно изложить материал.

           3.  Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающий-
ся отсутствовал по той или иной причине.

           4.  В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.
           5.  В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего  ученика обращается

на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с во-
просами,  выясняющими  понимание учебного материала,  стимулировать  вопросы при за-
труднениях в усвоении нового материала.

           6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе ре-
комендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им при
устных ответах или в письменных работах.

           7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения  и указывать
способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в
учении.

Учебный  процесс  обучающегося  с  ОВЗ  осуществляется  при  сохранении
коррекционной  направленности  педагогического  процесса,  которая  реализуется  через
допустимые  изменения  в  структурировании  содержания,  специфические  методы,  приемы
работы. 

Специфика курса химии заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными
предметами, особенно с биологией, физикой. Эти предметы представляют собой единую об-
разовательную область, в которой изучение химии сочетается с обучением естественнонауч-
ной картины мира.

Изучение  химии  для  обучающегося  с  ОВЗ направлено  на  достижение  следующих
целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;
-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютерных;
-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
-  применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.
  Адаптированная  рабочая    программа  предусматривает  формирование  у  учащихся
общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций. 
-  программа построена с  учетом межпредметных связей с курсом физики,  где изучаются
основные  сведения  о  строении  атомов,  и  биологи  где  дается  знакомство  с  химической
организацией клетки и процессами обмена веществ.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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Непрерывность.  Принцип  гарантирует  обучающемуся  с  ОВЗ и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи до полного решения  проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность  .   Принцип  предполагает  создание  вариативных условий для получения  об-
разования обучающегося с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-
рованных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  с
ОВЗ выбирать формы получения образования

Пропедевтическая, аналитическая и коррекционная работа с обучающегося с ОВЗ
проводится по отдельной индивидуальной программе с учетом ее психофизических особен-
ностей.

Коррекция нарушенных психических функций и личностных качеств,  развитие
сохранных  до  максимально  возможного  уровня,  формирование  прочных  привычек  нрав-
ственного поведения, обеспечивающих социально-бытовую адаптацию обучающегося с ОВЗ
осуществляется за счет использования при изучении курса химии личностно-ориентирован-
ной технологии обучения и развития. 

Образовательно-коррекционный компонент программы
1.  Формирование правильного понимания и отношения к веществам
2 Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные
знания в повседневной жизни.
3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточ-
ным материалом.

Для  учащихся  ОВЗ  характерны  различные  нарушения  памяти,  в  первую  очередь
малый  объем  и  прочность.  Работа  по  развитию  памяти  школьника,  включающая  три
момента: запоминание, сохранение и воспроизведение запомненного, осуществима в рамках
учебного процесса.

Для  улучшения  запоминания  акцентировать   внимание  обучаемого  на  материале,
который необходимо запомнить; использовать "включение" различных видов памяти через
различные  виды  учебной  деятельности:  слушание  (включение  видео  уроков,  видео
экспериментов),  чтение  (фрагмент  параграфа,  дополнительной  литературы),  запись  (в
рабочих тетрадях либо в тетрадях на печатной основе), наблюдение.

При  решении  тренировочных  задач  используются  памятки  (карточки-  помощницы,
сигнальные карточки) 

При работе с обучающемся с ОВЗ используются  все виды повторения:
-  вводное  (в  начале  года  с  целью  восстановления  знаний  в  памяти  учащихся  после
длительного повторения);
-  текущее  повторение  (повторение  на  каждом  уроке  основных  элементов  материала
предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной памяти,  а также ранее
изученного  материала,  необходимого  для восприятия  нового);  Например,  для  повторения
физических величин и формул. Таблицы с пропусками...
-  периодическое  повторение  (повторение,  проводимое  на  определенных  этапах  изучения
курса - это обобщающее повторение,  организуемое после изучения определенной темы, а
также повторение, проводимое на заключительном этапе изучения материала раздела курса);
- заключительное (в конце учебного года).

  Основными методами обучения учащающегося с  ОВЗ, являются объяснительно –
иллюстративный и репродуктивный методы. 

  Для  активизации  мыслительной  деятельности  используются  методы  проблемного
изложения и некоторые элементы развивающего обучения.

Основной  тип  урока -  комбинированный,  на  котором  ставится  сразу  несколько
дидактических  целей.  Новый  материал  подаю  "малыми  порциями",  предваряя  его
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повторением  ранее  изученного,  и  закрепляю,  используя  разные  виды  деятельности
учащихся: на каждом уроке обучающийся слушает, читает, пишет, говорит.

Для обучаемого с ОВЗ, имеющего малый объем памяти, умение работать с учебной и
справочной литературой важно не только для успешного усвоения школьной программы, но
и для последующего успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности.
Большую  роль  в  процессе  обучения  обучаемого  с  ОВЗ   играет  организация  игровой
деятельности.

Дидактическая  игра на  уроке  способствует  повышению  интереса  к  предмету,
позволяет,  как  индивидуализировать  работу  подбором  заданий,  посильных  каждому
ученику,  так  и  коллективизировать  познавательную  деятельность.  Игровые  методы
разнообразны и позволяют решать разные учебные и воспитательные задачи
Коррекционно-развивающая работа с  обучающимся  с  ОВЗ строится  в  соответствии  со
следующими основными положениями:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности
2.Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках химии.
3.  Повышение  уровня  развития,  концентрации,  объема,  переключения  и  устойчивости
внимания. 
4. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 
5. Развитие приемов учебной деятельности. 
 6. Развитие восприятия и ориентировки в пространстве.

Воспитательно-коррекционный компонент программы
1.  Формирование умений оценки   влияния   химического загрязнения окружающей   среды
на организм человека;
2.  Формирование здорового образа жизни.
3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость,
самостоятельность.

Воспитательная работа с обучающимся  с ОВЗ  направлена на   всестороннее развитие
с целью подготовки  к самостоятельной жизни и труду.  Воспитательные мероприятия  реша-
ют важную  задачу - выработать у обучающегося с ОВЗ  умение правильно оценивать окру-
жающих  и самого себя. Решение этой задачи способствует становлению самосознания, без
которого нет ни личности, ни ее развития.
   В основу организации воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ положена идея о
компенсаторном  характере  воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Для  этого  в  системе  воспитательной  работы  учитываются  психофизические  особенности
обучающегося с ОВЗ. Содержание воспитательной работы разрабатывается с учётом основ-
ных мотивов деятельности, предопределяющих формирование и развитие личности.

На уроках химии обучающийся с ОВЗ не только получает новые знания по предмету,
но и усваивает нормы и правила поведения в обществе, учится жить и работать в коллективе.
Творческие задания, предлагаемые обучающемуся с ОВЗ (реферативные работы, практиче-
ские работы и т.д.) помогают ему освоить  самостоятельное поведение   в разнообразных
жизненных ситуациях,  которое соответствует существующим в обществе социальным нор-
мам.

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных меро-
приятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, об-
разовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется  с использованием
дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм.

Планируемые результаты освоения учебного курса
       Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие
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умения:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и

объяснимости на основе достижений науки; 
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-
ровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополу-
чия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универ-
сальных учебных действий (УУД).
       Регулятивные УУД:

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-
ной деятельности;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-
женных и искать самостоятельно  средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

  Познавательные УУД:
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты и явления,  выявлять  их

причинно-следственные связи.
 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии

для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета являются: 
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их  суще-

ственные признаки;
 раскрывать  смысл основных химических  понятий «атом»,  «молекула»,  «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-
ция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
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 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-

полнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе ре-

агентов или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и

водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски

индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло-

жения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы

Д.И. Менделеева;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа  кристалличе-

ской решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей;
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-
литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-
тель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного

обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин,  уксусная кислота,  аминоуксусная кислота,  стеариновая  кислота,  олеиновая
кислота, глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-
века;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу,  строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-
тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-
ний неорганических веществ различных классов;

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе

в средствах массовой информации;
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-
ности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-
карств, средств бытовой химии и др.

 Содержание учебного курса 
Содержание курса химии в 8 классе

Введение (6 часов)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование.

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление результатов.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, про-

стых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных уче-

ных в становлении химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И.
Менделеева.

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хи-
мические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная мас-
сы.  Проведение расчетов  массовой доли химического элемента в  веществе  на основе его
формулы.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и
большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для
получения сведений о химических элементах.

Демонстрации.  Модели (шаростержневые и Стюарта – Бриглеба) различных простых и
сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изде-
лий из  них на  основе алюминия.  Взаимодействие  мрамора с  кислотой  и помутнение  из-
вестковой воды.

Лабораторные  опыты.  1.  Сравнение  свойств  твердых  кристаллических  веществ  и
растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтро-
вальной бумаги.

Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в химическом каби-
нете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его
формуле

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов)
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении

атомов. Доказательства  сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.  Планетарная мо-
дель строения атома.

Состав атомных ядер:  протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.  Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное опреде-

ление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химиче-
ского элемента.

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых перио-
дов. Понятие о завершенном электронном уровне.
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов – фи-
зический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-
мента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами
металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в пе-
риодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы об-
разования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – об-
разование двухатомных молекул простых веществ.

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности
как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул би-
нарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соеди-
нения.

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов.
Понятие о металлической связи.

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева (различные формы).

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроско-
па. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.

Тема 2. Простые вещества (6 часов)
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, маг-
ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода,
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кисло-
рода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ
– аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и не-
металлические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газооб-
разных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль,
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ.

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-
ный объем газов», «число Авогадро».

Демонстрации.  Получение  озона.  Образцы белого и  серого олова,  белого и  красного
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем
газообразных веществ.

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с кол-
лекцией неметаллов.

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный
объем газов», «постоянная Авогадро».  

Тема 3. Соединения химических элементов (12 часов)
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений,
общий способ их названий.
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Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Состав-
ление их формул.

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и
названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щело-
чей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот:  серная,
соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикато-
ров.

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.

Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток.  Зависимость

свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства

чистых веществ и смесей. Их состав.
Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием по-

нятия «доля».
Демонстрации.  Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, из-
менение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски
в различных средах. Шкала pH.

Лабораторные  опыты.  7.  Ознакомление  с  коллекцией  оксидов.  8.  Ознакомление  со
свойствами  аммиака.  9.  Качественная  реакция  на  углекислый  газ.  10.  Определение  pH
растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH лимонного и яблочного соков на
срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с коллекцией веществ
с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.
14. Ознакомление с образцом горной породы.

Практические работы 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в
растворе 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2.
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества
и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необхо-
димых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей раство-
ренного вещества.  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (14 часов)
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном

его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллиза-
ция, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.

Явления,  связанные с изменением состава вещества,  химические реакции.  Признаки и
условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. По-
нятие об экзо- и эндотермических реакциях.

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффи-
циентов. Составление уравнений химических реакций.

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

Реакции  разложения.  Представление  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и
необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для
прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Ре-
акции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз
воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Усло-
вие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реак-
ции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода
или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с
горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора;
б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди
(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с
серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение перок-
сида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимо-
действие разбавленных кислот с металлами.

Лабораторные  опыты.  15.  Прокаливание  меди  в  пламени  спиртовки.  16. Замещение
меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Практические работы. 3. Очистка загрязнённой поваренной соли.
1. Признаки химических реакций. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества ве-
щества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию ве-
ществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю приме-
сей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна
масса раствора и массовая доля растворенного вещества.

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (17 часов)
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-
ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение
растворов для природы и сельского хозяйства.

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической дис-
социации. Сильные и слабые электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реак-
ций. Реакции обмена, идущие до конца.

Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электро-

литической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кис-
лот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. Взаи-
модействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хи-
мических свойств кислот.

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической диссоциации.  Взаимодействие оснований с солями.  Использование та-
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блицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие
щелочей с оксидами неметаллов.

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаи-
модействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ.
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов.

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восста-
новитель, окисление и восстановление.

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного
баланса.

Свойства  простых веществ  –  металлов  и неметаллов,  кислот и  солей в  свете  окисли-
тельно-восстановительных реакций.

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость
электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Движение  окрашенных  ионов  в
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 19. Взаимо-
действие кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 21. Взаи-
модействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие
щелочей с кислотами. 24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодей-
ствие щелочей с солями. 26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимо-
действие оснóвных оксидов с кислотами. 28. Взаимодействие оснóвных оксидов с водой. 29.
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с
водой. 31. Взаимодействие солей с кислотами.  32. Взаимодействие солей с щелочами. 33.
Взаимодействие солей с солями. 34. Взаимодействие растворов солей с металлами.
Практические работы.
2. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний».
.

Итоговое повторение (4 часа)

Содержание курса химии в 9 классе

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реак-
ций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева(9 часов)
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элемен-
тов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электро-
литической диссоциации и окисления-восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и зем-
ной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по раз-
личным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эф-
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фект»,  «направление»,  «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирую-
щие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической ре-
акции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Инги-
биторы. Антиоксиданты.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
в свете учения о строении атома. Их значение. Характеристика элемента по его положению в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот,
оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-
восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического эле-
мента по кислотно-основным свойствам образуемых им соединений.

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемен-
та. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химическая организация природы. Химические реак-
ции. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ.

Лабораторные опыты.  1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.
Моделирование построения Периодической системыД. И. Менделеева.  3. Замещение желе-
зом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от при-
роды реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость
скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимо-
действия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости хими-
ческой реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «ки-
пящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих
веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной
температуры.  9.  Разложение  пероксида  водорода  с  помощью  оксида марганца (IV). 10.
Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с
металлами уротропином.

Тема 2. Металлы (19часов)

Положение металлов в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физиче-
ские свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как
восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений ме-
таллов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их
получения.

Общая характеристика щелочных металлов.  Металлы в природе. Общие способы их
получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие соедине-
ния щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нит-
раты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  Строение атомов.
Щелочноземельные металлы – простые вещества.  Важнейшие соединения щелочноземель-
ных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфа-
ты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-
единения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алю-
миния. Применение алюминия и его соединений.

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генети-
ческие ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для при-
роды и народного хозяйства.
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Демонстрации.  Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  Образцы сплавов.
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кисло-
родом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).

Лабораторные опыты.  12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13.
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15.
Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 16. Получение гидроксида алю-
миния и исследование его свойств. 17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 18. Полу-
чение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получе-
ние и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание
и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (19 часов)
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе  химических

элементов Д. И. Менделеева,  особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО)
как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых ве-
ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и
«неметалл».

Водород.  Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение.

Вода.  Строение  молекулы.  Водородная  химическая  связь.  Физические  свойства  воды.
Аномалии  свойств  воды.  Гидрофильные  и  гидрофобные  вещества.  Химические  свойства
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка.  Аэрация воды. Бытовые фильтры. Мине-
ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные со-
единения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Примене-
ние галогенов и их соединений в народном хозяйстве.

Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их при-
менение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свой-
ства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и
(IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержа-
ния в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их примене-
ние. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфор-
ные удобрения.

Углерод.  Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды уг-
лерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в
природе и жизни человека.

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в жи-
вой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с на-
трием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодей-
ствие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азот-
ной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление
меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода,
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кремния.  Образцы важнейших для народного хозяйства  сульфатов,  нитратов,  карбонатов,
фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные опыты.  19. Получение и распознавание водорода. 20. Исследование по-
верхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата калия или медного купороса в
воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление гипсового отпечат-
ка. 24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 25. Ознакомление с составом мине-
ральной воды. 26. Качественная реакция на галогенид-ионы. 27. Получение и распознавание
кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в кислороде. 29. Свойства разбавленной серной
кислоты. 30. Изучение свойств аммиака. 31. Распознавание солей аммония. 32. Свойства раз-
бавленной азотной кислоты. 33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с ме-
дью. 34. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горе-
ние угля в кислороде. 37. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход
карбонатов в гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение крем-
невой кислоты и изучение ее свойств.

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кисло-
рода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Первоначальные сведения об органических веществах (11 часов)
Предмет органической химии. Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Многообразие органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углево-
дородов: природный газ, нефть, уголь.  Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол,
этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеари-
новая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химиче-
ское загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации. Модели метана и других углеводородов.Взаимодействие  этилена с бромной
водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция
на многоатомные спирты. Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные опыты.  41.  Изготовление моделей молекул  углеводородов.  42.  Свойства
глицерина. 43. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагре-
вании. 43. Взаимодействие крахмала с иодом.

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (6 часов)

Периодический закон и Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева.
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерно-
сти изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представле-
ний о строении атомов элементов. Значение периодического закона.

Виды  химических  связей  и  типы  кристаллических  решеток.  Взаимосвязь  строения  и
свойств веществ.

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирую-
щих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение
степеней  окисления  атомов;  использование  катализатора;  направление  протекания).  Ско-
рость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и
способы смещения химического равновесия.

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-
талла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гид-
роксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические
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3. Тематическое планирование
8 класс

№ уроков Название раздела, глав Количество часов
Всего Из них (формы контроля)

контрольных
работ

практических ра-
бот

1  Введение 6 -  1

2 Атомы химических эле-
ментов 

9  1 -

3 Простые вещества 6 - -

4 Соединения химических 
элементов

12 1 1

5 Изменения, происходя-
щие с веществами

14 1 2

6 Растворение. Растворы.
Свойства растворов элек-
тролитов

17 1 2

7 Итоговое повторение 4 1

 итого 68 5 6

9 класс
№ уроков Название раздела, глав Количество часов

Всего Из них (формы контроля)
контрольных ра-

бот
практических
работ

1 Введение.  Общая  характе-
ристика  химических  эле-
ментов и химических реак-
ций
Периодический закон и Пе-
риодическая система хими-
ческих элементов Д. И. 
Менделеева

9 1   -

2 Металлы 19 1 3

3 Неметаллы 23 1 2

4 Органические вещества 11 1 -

5 Обобщение знаний по химии 
за курс основной школы.

6 1 -

6 Итого 68 5 5
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	Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
	Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
	Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).
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