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Учитель Овчинникова О.Н. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской федерации  № 1897 от 17.12.2010 года  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. От 31.12.2015г) 

• Фундаментальное  ядро  содержания общего образования (под редакцией Кондакова А.М., Козлова В.В.) (раздел 

«Химия») М.: Просвещение, 2011 г. 

• Примерная  основная образовательная программа основного общего образования (в ред. От 28.10.2015) 

 Примерная государственная программа по химии для общеобразовательных школ. О.С. Габриелян Рабочая 

программа по химии 7-9 класс М.: Дрофа 2017 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Мин. Просв. РФ № 345 от 28.12.2018 г.) 

• Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях- СанПиН  2.4..2.2821-10 (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

№ 189 от 29.12.2010, зарегистрированным в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993) 



• Основная  образовательная  программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр 

«Лидер» г.о.Кинель Самарской области 

• Учебный план  ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» г.о.Кинель Самарской области на 2019-2020 

учебный год; 

• Положение о рабочей программе «ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» г.о.Кинель. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения, основное 

содержание курса с перечнем разделов,  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Цели и образовательные результаты представлены на  нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественнонаучной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования 

и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Химия». Образовательная программа позволяет 

интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения химии в 7―9 классах, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). Использование оборудования 

центра 

«Точка роста» позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного химического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей; 

•для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой 

деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках химии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и 

экспериментов по программе основной школы. 

 



         В учебном плане школы на изучение курса химии (углубленный уровень) в 7 классе отведено 1 ч. в неделю 

(34 ч. за год), в 8 классе – 2 ч. в неделю ( 68 ч. за год), в 9 классе – 2 ч. в неделю (68 ч. за год) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

главными целями школьного химического образования являются:  

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем;  

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей 

профессиональной деятельности; 

 • развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, 

определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать;  

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы 

и умозаключения.  

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

Личностными результатами  изучения биологии в 5-9 классах являются: 

 формирование устойчивого интереса к изучению природы методами естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты окружающей среды, 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 формирование химического сознания, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; 



Метапредметными результатами изучения данного курса в основной школе являются: 

 овладение способами самореализации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и 

планировать пути их достижения; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

 анализирует и интегрирует информацию, полученную из текста  

 оценивает форму и содержание текста в рамках предметного содержания  

 оценивает форму и содержание текста в рамках метапредметного содержания  

 владение составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

систематических групп и общих закономерностей; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает  в себя умения: поиск и отбор источников 

информации в соответствии с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией; систематизация информации; 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков и т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в работе группы, понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору, ориентация на партнера по общению; 

Предметными результатами освоения курса в основной школе  являются: 

 формируются знания основ химической науки 

 основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

 развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабораторных 

условиях, в быту и на производстве; 

 приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, 

материалами и процессами;  

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой 

решаются глобальные проблемы человечества;  

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 



Используемые технологии:  

 Информационно-коммуникационные (позволяют сформировать у школьников интерес к поиску информации в 

разных источниках, умение обрабатывать и анализировать ее, повысить мотивацию обучения, способствуют 

формированию навыков самостоятельной продуктивной деятельности) 

 Проектно-исследовательские технологии (позволяют рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных проблем, способствуют повышению мотивации, развитию 

способности к активной практической деятельности, позволяют создать условия для отношений сотрудничества, 

совместной творческой деятельности) 

 Технология уровневой дифференциации (позволяет индивидуализировать процесс обучения, снижает 

психологическое напряжение на уроке, каждый ученик имеет возможность осваивать материал на одном из 

уровней: минимальный (понимание основных, ведущих идей курса, умение их объяснять, умение применять 

теоретические знания в практической ситуации), базовый (глубокое знание системы понятий, умение решать 

проблемные ситуации в рамках курса), повышенный или творческий (умение решать проблемы в рамках курса и 

смежных курсов посредством самостоятельной постановки целей и выбора программы действий)  

 Здоровьесберегающие технологии (создание условий, направленных на сохранение, укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни, формирование у них осознанного отношения к 

своему здоровью) 

 Игровые технологии (позволяют развивать познавательный интерес и способствуют активизации деятельности 

учащихся, тренируют память, внимание, в процессе игры дети учатся взаимодействию с одноклассниками, 

культуре общения) 

 Технология КСО (относится к группе   личностно – ориентированных   технологий.   Суть этой   технологии 

заключается в организации работы учащихся в парах или группах сменного состава. При этом совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания, развиваются навыки мыследеятельности, повышается 

ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда, что способствует 

формированию компетентности социального взаимодействия, саморазвития, интеграции) 

 

Виды контроля и оценки: 



 Текущий контроль: осуществляется почти на каждом уроке. Его цель – выявить уровень овладения школьниками 

содержанием, изученным на предыдущих уроках, включая способность применять полученные знания в учебной 

деятельности, а также использовать их при освоении нового материала. Текущая оценка позволяет своевременно 

принять меры для устранения выявленных пробелов в знаниях и умениях. В процессе текущего контроля 

проводится обучение учащихся умениям выполнять разнообразные задания, аналогичные по форме и содержанию 

заданиям, включенным в тематические и итоговые проверочные работы, в том числе в ГИА.  

 Тематический контроль. Его цель – определить уровень подготовки школьников за относительно 

продолжительный период обучения, закрепить и обобщить изученный материал в процессе обсуждения 

результатов работы, установить причины пробелов знаниях и умениях учащихся по теме (разделу) и наметить 

меры по их устранению. Тематический контроль обеспечивает систематичность, полноту и прочность знаний. 

 Итоговый контроль. Проводится в конце учебного года, позволяет выявить эффективность учебной деятельности 

учащихся за данный период. Положительные итоги годовой аттестации являются основанием для перевода 

учащихся в следующий класс. Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами в форме итоговой 

работы, которая состоит из заданий базового и повышенного уровней сложности. Достижение планируемых 

результатов на базовом уровне свидетельствует о сформированности знаний, умений и способов деятельности по 

биологии, которые необходимы для успешного продолжения обучения в следующем классе и предполагает 

освоение опорной системы знаний и правильное выполнение учебных действий при решении простых учебных и 

учебно-практических задач. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных заданий с 

очевидным способом решения. Чаще всего это задания, в которых необходимо узнать биологические объекты, 

процессы, явления, применить знания в знакомой ситуации. Достижение результатов на повышенном уровне 

позволяет судить о более высоком уровне биологической предметной компетенции, способности творчески 

применять полученные знания для решения широкого круга учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

С этой целью используются задания повышенного уровня, успешное выполнение которых свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, в том 

числе свободном владении умениями применять знания в измененной  и новой ситуациях, проводить сравнения, 

анализ, классификацию химических реакций и явлений, давать им обоснование, устанавливать причинно-



следственные связи, обобщать, формулировать выводы, использовать теоретические знания в практической 

деятельности, систематизировать и интегрировать фактические знания, устанавливать причины, следствия. 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса: 

Основная литература: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 класс» .-  учебное пособие для 

учащихся. - М.: Дрофа, 2019 г. 

 Габриелян  О.С.«Химия. 8 класс»- учебник для общеобразовательных учреждений.-М.Дрофа, 2019 г 

 Габриелян  О.С.«Химия. 9 класс»- учебник для общеобразовательных учреждений.-М.Дрофа, 2019 г 

Дополнительная литература: 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 2005. 

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. — 1997. — № 3. — с. 70 —72. 

4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое пособие. — М.: Дрофа, 1995. 

5. Загорский В. В. Огни  потешные.  Фейерверк:  история, теория, практика. — М.: Школа им. А. Н. Колмогорова 

«Самообразование», 2000. 

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для школьников, изучающих 

естествознание, химию, экологию/Авт. Н. В. Груздева, В. Н. Лав-рова, А. Г. Mypaвьев.- СПб.: Крисмас, 2003. 

7. Краузер Б., Фримантл М. - Химия. Лабораторный  практикум. — М.: Химия, 1995. 

8. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение на основе межпредметной интеграции. 8—9 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2005. 
 

 Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. 



 Химия.   Интересные  уроки:   / Авт.-сост. В. Н. Головнер. – М.: НЦЭНАС, 2005. 

 Штремплер Г. И.,  Пичугина Г. А. Дидактическиеигры при обучении химии. — М.: Дрофа, 2004. 

 В. А. Крицман. Книга для чтения по неорганической химии:, М., Просвещение, 2003 г 

 Химия в таблицах: А. Е. Насонова, М., Дрофа, 2004 г 

 Химия в формулах: В. Г. Иванов, О. Н. Гева. Дрофа, 2004 г 

 111 вопросов по химии для всех: П. Бенеш, В. Пумпр, М., Просвещение, 1994 г 

  Что мы знаем о химии?: Ю. Н. Кукушкин, М., Высшая школа, 1993 г 

 Проектная деятельность уч-ся. Химия.: Н. В. Ширшина, Волгоград, Учитель,2007 г 

Интернет-ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://ds.1sept.ru/ 

ТСО: Интерактивная доска, ноутбук с выходом в интернет, проектор, лабораторное оборудование, химические 

реактивы, цифровая лаборатория «Архимед». 

Цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ), программно-аппаратный комплекс, датчиковая система — комплект 

учебного оборудования, включающий измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с 

персональным компьютером, и набор датчиков, регистрирующих значения различных физических величин. 

Датчик температуры термопарный предназначен для измерения температур до 900 ◦С. Используется при 

выполнении работ, связанных с измерением температур пламени, плавления и разложения веществ. 

https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ds.1sept.ru/


Датчик рН предназначен для измерения водородного показателя (рН) водных растворов в различных исследованиях 

объектов окружающей среды. 

Датчик электропроводности предназначен для измерения удельной электропроводности жидкостей, в том числе и 

водных растворов веществ. Применяется при изучении теории электролитической диссоциации, характеристик водных 

растворов 

 

Основное содержание курса 7 класса 

Глава I. Химия в центре естествознания - 11ч. 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и 

окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. 

Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория 

и оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в 

биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или символьные (символы 

элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав 

вещества. 



Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», 

«ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, 

жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. 

Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации 

1. Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — 

применение». 

2. Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

3. Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи 

органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и химические модели атомов, молекул 

веществ и кристаллических решеток. 

4. Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

5. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

6. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 

7. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

8. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк). 

9. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 



1. Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

2. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

3. «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

4. Качественная реакция на кислород. 

5. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 

1. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

5. Определение содержания воды в растении. 

6. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

7. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

8. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты 

1. Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

2. Диффузия сахара в воде. 

3. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

4. Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.  Цифровую лабораторию Releon с датчиком 

температуры. 

 



Глава II. Математика в химии - 9ч. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. 

Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение 

относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих 

вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе 

и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его 

элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного 

газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. Понятие о ПДК. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Растворитель и 

растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного 

вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную 

массовую долю примесей. 

Демонстрации 

1. Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

2. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

3. Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

4. Коллекция бытовых смесей. 

5. Диаграмма состава атмосферного воздуха. 

6. Диаграмма состава природного газа. 



7. Коллекция «Минералы и горные породы». 

8. Демонстрационный эксперимент Чистые вещества и смеси. Оборудование ЦЛ Releon с датчиком 

электропроводности 

Домашние опыты 

1. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю 

примесей. 

Практические работы 

1. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

Глава III. Явления, происходящие с веществами - 12 ч. 

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: 

просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с 

помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. 

Устройство противогаза. Способы очистки воды. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые 

чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. Химические реакции как процесс 

превращения одних веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение 

(контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 



Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации 

1. Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

2. Респираторные маски и марлевые повязки. 

3. Противогаз и его устройство. 

4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 

1. Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

2. Разделение смеси порошка серы и песка. 

3. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

4. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей. 

5. Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой 

воды. 

7. Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

2. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

3. Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

4. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

Практические работы 



1. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

2. Очистка поваренной соли. 

3. Изучение процесса коррозии железа. 

Глава IV. Рассказы по химии  2 ч.-включает интересные сведения о русских химиках, об отдельных веществах и некоторых 

химических реакциях. По итогам подготовки обучающихся проводится конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое 

химическое вещество» (открытие, получение и значение), «Выдающиеся русские ученые-химики». 

  



Учебно – тематический план 

 

№ 

П/п 

 

Тема раздела 

Количество часов 

учебных практических работ Контрольных 

работ 

   1  Химия в центре  

естествознания. 

11 Практическая работа  

№ 1,2 

 

   2 Математика в  

химии. 

9 Практическая работа № 3 Контрольная работа № 1 

3 Явления, 

происходящие  с 

веществами. 

12 Практическая работа № 4,5 Контрольная работа № 2 

  4 Рассказы по 

химии. 

2   

 итого 34 5 2 

 

Основное содержание курса 

8 КЛАСС 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Введение (4 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 



Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

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

и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Расчетные задачи.  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения химии и их значение; 

лабораторное оборудование. 

Тема № 1 

Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов -элементов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Томсона, Резерфорда, Миллике. Планетарная модель строения 

атома. 

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

«нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Радиоактивность. Понятие 

о превращении химических элементов. Уравнения ядерных реакций. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов s-, p-, d -элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 



простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. 

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

Менделеева. Схема опытов Томсона, Резерфорда, Милликена. Схемы опытов, подтверждающих свойства электрона как 

частицы и как волны. Набор слайдов, таблиц «Периодический закон и строение атома». Демонстрация образцов 

щелочных металлов и галогенов. Взаимодействие щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными веществами. 

Лабораторный опыт. Исследование свойств амфотерных гидроксидов и щелочей. 

Тема № 2 

Простые вещества (7 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие 

простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 

1.Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

2.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

3. Определение массы вещества по его количеству и наоборот. Молярный объем газов. 

 4.Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс.  

5. Определение относительных молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной 



плотности.  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 

металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль.  

 

Тема № 3 

Соединения химических элементов (15 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основные оксиды и основания, их состав и названия. Получение и свойства оксидов металлов. Взаимодействие 

воды с оксидами металлов. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

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

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислотные оксиды и кислоты, их состав и названия. Получение и свойства оксидов неметаллов. Взаимодействие 

воды и оксидов неметаллов. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде.Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды при помощи датчиков 

цифровой лаборатории «Архимед». 

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: ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 

алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.Опыты, 

иллюстрирующие существование генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 

Взаимодействие кальция и натрия с водой. Действие индикаторов. Опыты, иллюстрирующие химические свойства 

отдельных классов неорганических соединений. Образцы простых веществ и их соединений (оксидов, гидроксидов), 

образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 



 2. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Классы неорганических соединений». 

Тема № 4 

Изменения, происходящие с веществами(12 ч) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы и энергии веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере 

свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 



доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; 

в) растворение перманганата калия; 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) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге.  

2. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

3. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

4. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

         5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема № 5. 

Практикум № 1 

Простейшие операции с веществом (3 ч) 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 

 2. Анализ почвы и воды.  

3. Признаки химических реакций. 

Тема № 6. 

Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов (18 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов 

с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории растворов. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 



Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с 

серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  

 2. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

3. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II).  

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

 5. Реакции, характерные для основных оксидов (для оксида кальция).  

 6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (для углекислого газа). 

Практическое занятие. Составление и использование алгоритма расстановки коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях. 

Тема № 7 

Практикум № 2 



Свойства растворов электролитов (1 ч) 
 

1. Работа с индикаторами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

Тематическое планирование учебного материала 
8 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

№ 
главы 

Название главы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

 Введение  4   

1 Атомы химических элементов  9  № 1 

2 Простые вещества  7  № 2 

3 Соединения химических элементов  14 № 1 № 3 

4 Изменения, происходящие с веществами 12  №4 

5 Практикум № 1 

Простейшие операции с веществом  

3 №№ 2-4  

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

18 № 5 №5, №6 

7 Практикум № 2 

Свойства растворов электролитов  

1 №6  

 Итого 68 6 6 

Содержание курса 9 класса 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 
Химические элементы и их свойства. Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Относительная электроотрицательность, степень окисления. Типы химической 

связи. Типы кристаллических решеток. Сведения о составе (общие формулы состава) и номенклатуре основных классов 

неорганических соединений. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 



Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение. 

Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений.2. Модели кристаллических решеток.3. Опыты, 

раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка йода; б) нагревание нафталина и кварца; в) нагревание серы 

и поваренной соли.4. Комплект кодограмм и слайдов «Основные понятия химии». 

Лабораторный опыт. 1. Работа с образцами оксидов, солей, кислот, оснований. 2. Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

 

Тема №1 

Металлы (16 ч) 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения s-, 

p-, d-элементов. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы металлов, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы 

борьбы с коррозией. 

Общая характеристика  щелочных металлов .  Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Закономерности распространения щелочных и 

щелочноземельных металлов в природе, их получение электролизом соединений. 

Общая характеристика  элементов главной подгруппы I I  группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Минералы кальция, их состав, области практического применения. 

Алюминий .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 



народном хозяйстве. Аллотропия железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. 

Ртуть и хром, как представители d- металлов. Строение их атомов. Токсичность ртути. 

 Краткие сведения оважнейших соединения металлов (оксиды и гидроксиды) их поведение в окислительно-

восстановительных реакциях. Биологическая роль металлов. Редкоземельные металлы: их распространение в природе, 

роль в биологических процессах и технике.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Модели кристаллических 

решеток металлов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). Опыты по коррозии металлов и 

защите металлов от коррозии. Взаимодействие оксида кальция с водой. Качественные реакции на ионы кальция и бария. 

Устранение жесткости воды. Механическая прочность оксидной пленки алюминия.  

Лабораторные опыты.  
1. Ознакомление с природными образцами соединений кальция.  

2. Ознакомление с образцами металлов и сплавов. 

 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа.  

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей.  

6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

6.Ознакомление с образцами чугуна и стали. 

7. Свойства едких щелочей.  

Тема № 2 

Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений (3 ч) 
2. Осуществление цепочки химических превращений металлов. Металлы в окислительно-восстановительных реакциях 

3. Получение и свойства соединений металлов.  

4.  Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. Обнаружение ионов металлов. 

 

Тема № 3 

Неметаллы (24 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Неметаллы – р-элементы.  

Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в 

периодах и группах периодической системы. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 



Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». Типичные формы водородных и 

кислородных соединений неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физико-химических свойств водородных соединений в зависимости от особенностей 

строения атомов образующих их элементов (на примере соединения элементов второго периода). Свойства водных 

растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их растворов. Физические и 

химические свойства воды. Свойства пероксида водорода 

Общая характеристика  галогенов .  Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и 

промышленности. Биологическое значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества. Применение 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. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе.  

Гидроксиды неметаллов. Качественные реакции на анионы кислот. Сила и устойчивость различных 

кислот.Особенности строения и свойств слабых кислот (плавиковая, сероводородная, сернистая, угольная, 

кремниевая).Особенности свойств кислот-окислителей (азотная, серная, хлорная). 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 



Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты.  

1. Получение оксида серы и исследование его свойств.  

2. Получение пластической серы и изучение ее свойств. 

3.Восстановительные свойства водорода и углерода. 

4.  Качественная реакция на хлорид-ион. 

 5. Качественная реакция на сульфат-ион.  

6. Распознавание солей аммония.  

7. Получение углекислого газа и его распознавание.  

8. Качественная реакция на карбонат-ион.  

9. Ознакомление с природными силикатами.  

10. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Темы творческих работ.  

1. Химические свойства элементов и их роль в экологических процессах (на примере изученных элементов 4,5,6 

групп). 

2. Фосфор (азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль в техносфере. 

 

 

Тема № 4 

Практикум № 2 
Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

1.Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. 

2.Определение эмпирической формулы вещества по данным о его количественном составе  

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

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

6.Получение аммиака – водородного соединения азота  и исследование его свойств. 

Тема № 5 



Органические соединения (10 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Соединения 

углерода –предмет самостоятельной науки. Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. Основные положения теории 

А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятия о гомологии и изомерии. Классификация органических соединений.  

Краткая характеристика их классов. Основные классы углеводородов. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Способность алканов к реакции замещения и 

изомеризации. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение. 

Строение ацетилена. Тройная связь. Способность к реакциям замещения и изомеризации. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из 

нефти. 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. Общие 

формулы классов этих соединений. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Взаимодействие спиртов с 

металлическим натрием, окисление метанола и этанола оксидом меди (II). Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты, белки. Их состав, физические свойства. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая 

роль. 

Генетическая связь классов химических соединений. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты.  



1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

2. Свойства глицерина.  

3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании.  

4. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Практическое занятие. Качественный состав органических соединений. 

Тема № 6. 

Обобщение знаний по химииза курс основной школы (8 ч) 

 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

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

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. 

9 КЛАСС(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Тематическое планирование учебного материала 



№ 
главы 

Название главы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 

4   

2 Металлы 16  № 1 

3 Практикум № 1Свойства металлов и их 

соединений 

3 №№ 1-4  

4 Неметаллы 24  № 2 

5 Практикум № 2.  Свойства неметаллов и их 

соединений 

3 №№ 5-10  

6 Органические соединения 10 № 11 № 3 

7 Обобщение знаний по химииза курс 

основной школы 

8  № 4 

 Итого 68 11 4 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе 

с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 



• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической 

науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
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