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Адаптированная рабочая программа  разработана  для обучения лиц с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, 

что делает невозможным овладение в полном объеме программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией 

движений. Обучение детей с отклонениями в развитии  проводится в строгом 

соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения 

и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными программами. 

Данная  программа  разработана с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ. Адаптация общеобразовательной 

программы осуществляется с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и включает следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания; 

изменение структуры и временных рамок; использование разных форм, методов и 

приёмов организации учебной деятельности. Адаптированная образовательная программа 

направлена на:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

  овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

и поведении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;  

  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы; 

  индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 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 информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Регулятивные УУД: 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, 

формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать 

современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Предметные результаты обучения: 

Обучаемый научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 



 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Обучаемый 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. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

Обучаемый научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 



Обучаемый получит возможность научиться: 

 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. 

Многообразие химических реакций. 

Обучаемый научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

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

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

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ 

 

Многообразие веществ. 

Обучаемый научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 



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

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 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. 

Воспитательный потенциал: 

 

Важная роль в воспитании учащихся принадлежит предметам естественнонаучного 

цикла. Не является исключением и учебный предмет «Химия», содержание которого 

имеет огромный воспитательный потенциал. Благодаря своей специфике, 

разнообразию материала, разнообразию форм, методов, приемов обучения химия с 

легкостью совмещает решение как задач обучения и развития, так и воспитания 

школьников. Анализ содержания предмета «Химия» убедительно показывает, что в 

данном курсе есть место формированию нравственно-патриотического, трудового, 

правового, экономического, экологического и эстетического воспитания. Не 

случайно великому российскому ученому Д.И. Менделееву, известному также своей 

педагогической деятельностью, принадлежат слова: «Знания без воспитания – меч в 

руках сумасшедшего».  

Нравственно-патриотическое воспитание – обширная область, объединяющая в себе 

огромное количество качеств – стержень личностного становления, а нравственность 

– определяющее свойство личности. Нравственные начала закладываются в человеке 

с детства. Это воспитание чувств, которое наиболее продуктивно осуществляется в 

раннем детстве, в семье. Продолжение его формирования возможно в школе 

средствами воспитательной работы. В настоящее время патриотическое воспитание 

рассматривается как синоним гражданского воспитания, так как гражданственность 

подразумевает принадлежность к своему государству, определенные права и 

обязанности перед ним, патриотические чувства к Родине. Гражданское воспитание 

включает правовое воспитание, что предполагает знание своих прав и обязанностей и 

ответственность за их несоблюдение. В то же время он может чувствовать 

ответственность за судьбу всей планеты, которой угрожают военные или 

экологические катастрофы, и становиться гражданином мира. Гражданственность 

предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях 

нашей страны в области науки, техники, культуры. Это направление воспитательной 

работы школы достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью 

выдающихся отечественных ученых, конструкторов и других видных деятелей, что 



неизбежно порождает уважение к своей Родине – составную часть патриотизма и 

нравственности. В качестве примеров на уроках химии может служить знакомство 

обучающихся с биографиями и достижениями таких великих ученых, как Д.И. 

Менделеев, М.В. Ломоносов, А.М. Бутлеров и многих других. Важно отметить 

также, что большинство из них были разносторонними личностями и прославились 

не только на поприще химической науки (у автора периодического закона Д.И. 

Менделеева также множество работ по физике, геологии, экономике, сельскому 

хозяйству и другим отраслям знаний, М.В. Ломоносов – первый крупный российский 

ученый-естествоиспытатель, еще один пример «универсального человека» – А.П. 

Бородин не только замечательный химик-органик, но и медик, общественный 

деятель, а также великий композитор, чью оперу «Князь Игорь» знает весь мир).  

Трудовое воспитание реализуется при организации практических работ и 

лабораторных опытов на уроках химии. В ходе их выполнения (в паре или в группе) 

наряду с трудовыми навыками реализуются навыки работы в команде, а также 

общепринятые нормы поведения, правила общения со сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. На уроках необходимо рассказывать о 

труде ученых-химиков в годы Великой Отечественной войны. Учёные и химики-

технологи должны были создавать новые способы производства самых разных 

материалов, чаще всего на основе ещё не освоенных, нетрадиционных сырьевых 

источников. С самого начала войны требовались взрывчатые вещества большой 

взрывной силы, топливо для реактивных снарядов "Катюш", высокооктановые 

бензины, каучук, легирующие материалы для изготовления броневой стали и лёгкие 

сплавы для авиационной техники, лекарственные препараты для госпиталей. Не 

менее важными, чем в довоенный период, оказались задачи производства 

строительных материалов, волокон, удобрений, красителей, кислот и щелочей. 

Имена таких учёных, как А.Е. Ферсман, А.Е. Арбузов, Н.Н. Семёнов, Н.Д. 

Зелинский, С.И. Вольфкович, И.Л. Кнунянц, М.М. Дубинин, Н.Н. Мельников и 

многие другие золотыми буквами вписаны в историю развития отечественной химии. 

Люди умственного труда находились в одном строю с солдатами и тружениками 

тыла. И, бесспорно, достижения химической науки в те годы послужили одним из 

существенных факторов, повлиявших на исход войны. Все эти примеры также 

способствуют развитию патриотического воспитания обучающихся.  

Для формирования национального самосознания, чувства патриотизма, любви к 

большой и малой Родине на уроках химии следует активно использовать 

региональный материал. Химическая и нефтехимическая промышленность относится 

к числу базовых отраслей экономики Самарской области. По объему годового 

производства она занимает второе место в отраслевой структуре промышленности 

области. Предприятиями комплекса выпускается 20% российского производства 

аммиака и синтетических каучуков, 10% метанола, 5% синтетических смол, 

пластмасс и химических свойств защиты растений.  

Нефтехимические предприятия размещены практически во всех городах Самарской 

области, прежде всего в Новокуйбышевске, Чапаевске и Тольятти. Присутствие 

такого мощного комплекса, несомненно, оказывает положительное влияние на 

экономическое развитие региона и способствует улучшению социально-

экономической ситуации. Целесообразно проводить экскурсии на предприятия 

нефтехимической промышленности региона (ПАО «Тольятти азот», ООО «Тольятти 

каучук», СЗ «Нефтемаш» и др.), что также может способствовать профессиональной 

ориентации обучающихся, связанной с химической наукой.  

При изучении химии элементов в 9 классе, а также темы «Углеводороды» в 10 классе 

необходимо рассказывать о полезных ископаемых, которыми богата наша страна и 

регион. Основные полезные ископаемые Самарской области – это нефть и попутный 

газ. Разведка месторождений углеводородного сырья, добыча и переработка давно 



стали важной составляющей экономического потенциала области. К иным видам 

полезных ископаемых, находящихся в недрах Самарской области, относятся: 

цементное и стекольное сырье, горючий сланец, самородная сера, минеральные и 

радоновые воды, поваренная соль, кирпичные и керамзитовые глины, песок 

строительный, гипс, строительный камень, ряд других полезных ископаемых, 

имеющих большую экономическую ценность. С возведением в 1957г. Волжской ГЭС 

важнейшим гидроэнергетическим ресурсом стала вода Жигулевского моря, 

образовавшегося выше плотины.  

Региональный компонент очень важен при формировании экологического 

воспитания. Так, при изучении темы «Вода. Растворы» необходимо еще раз 

напомнить об экологических проблемах не только нашей великой реки Волги, но и 

малых рек, а также других водоемов Самарской области. Стоит напомнить 

обучающимся, что есть страны, в которых чистая вода – главная ценность, а для 

некоторых и роскошь. Экологическое воспитание может реализовываться через 

решение расчетных задач, например, при изучении темы «Кислород»: «Всем 

известно, что выбросы легкового автомобиля (выхлопные газы) очень вредны. На 

каждые 10 км пути с выхлопными газами в атмосферу попадает 308 г оксида 

углерода (II) и 30 г оксида азота (II). Какая масса этих веществ попадает в атмосферу 

при автомобильной поездке на дачу, которая расположена в 60 км от дома?».  

Важным аспектом работы учителя является также экономическое воспитание 

обучающихся. Экономика в современном мире выполняет важнейшие функции, 

обеспечивая человечество продуктами питания, одеждой, жильем. Роль химии в 

получении важнейших веществ (в том числе искусственных и синтетических) 

неразрывно связана с экономикой. Нельзя не вспомнить слова Д.И. Менделеева: 

«Нефть – не топливо, топить можно и ассигнациями», которыми он, обращаясь к 

нефтепромышленникам, призывал их заняться более глубокой переработкой нефти и 

извлечением из нее всех ценнейших продуктов. Следует отметить, что немало трудов 

Д.И. Менделеева посвящено именно вопросам экономики.  

Использование в процессе изучения химии информации о веществах и минералах, из 

которых с глубокой древности и до наших дней создаются произведения искусства 

(драгоценные украшения, статуи и памятники, картины и т.д.), способствует 

расширению кругозора обучающихся, пониманию ими связей между знаниями, 

полученными при изучении совершенно разных предметов, и, следовательно, 

осознанию глубокой взаимосвязи различных аспектов окружающего нас мира. В 

результате осуществляется и эстетическое воспитание обучающихся. Например, при 

изучении темы «Сплавы» можно показать памятник Петру I в Санкт-Петербурге 

(вспомнить поэму А.С. Пушкина «Медный всадник»), монументы «Рабочий и 

колхозница» и покорителям космоса в Москве (все они изготовлены из разных 

сплавов) и другие. 

 

Содержание программы учебного предмета 8 класс  (68 часов) 

 

1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений (52 

часа) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 



строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 

веществ. Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 

кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород - 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические 

свойства воды. Применение воды. Вода - растворитель. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические 

и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практические работы: 

1. «Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени» 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

3. «Получение и свойства кислорода» 

4. «Получение водорода и исследование его свойств» 

5. «Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества» 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 



Демонстрации: 

1. Ознакомление с лабораторным оборудованием, приемы безопасной работы с 

ним. 

2. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.

 Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. 

3. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, 

сульфата мед (II) с раствором глюкозы при обычных условиях и нагревании. 

4. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных

 состояниях.  Шаростержневые модели метана, аммиака, воды, 

хлороводорода, оксида углерода (IV). 

5. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. 

6. Условия возникновения и прекращения горения. Получение озона. 

Определение состава воздуха. 

7. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения 

воды и воздуха. 

8. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V)и испытание 

полученных растворов индикаторами. 

9. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

10. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

 

Лабораторные опыты: 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смесей с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

2. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных 

веществ, минералов и горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). 

Реакция замещения меди железом. 

3. Ознакомление с образцами оксидов. 

4. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

5. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных гидроксидов и солей. 

 

Расчетные задачи: 

1. Вычисления относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

4. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем». 

5. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

 

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (8 часов) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественно- научная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): 



А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны 

и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная 

масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов 

первого-третьего периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 

 

Демонстрации: 

1. Физические свойства щелочных металлов. 

2. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, 

исследование свойств этих продуктов. 

3. Взаимодействие натрия и калия с водой. 

4. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, 

бромом и 

йодом. 

 

3. Строение вещества (8 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степени окисления элементов. 

 

Демонстрации: 

1. Составление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

9 класс 

(68 часов) 

 

1. Многообразие химических реакций (15 часов) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 

конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 



представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

 

Практические работы: 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и 

солей как электролитов». 

 

Лабораторные работы: 

1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

 

Расчетные задачи: 

1. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

 

Демонстрации: 

1. Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

2. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

 

2. Многообразие веществ (43 часа) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция 

на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и 

её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и 

химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 

химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и 

их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 



Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы 

металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства щелочных металлов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и 

кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). 

Качественные реакции на ионы Fe 
2+

 и Fe 
3+

. 

 

Практические работы: 

1. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

5. Решение экспере6ментальынъх задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Лабораторные опыты: 

1. Вытеснение галогенами друг друга их растворов их соединений. 

2. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

3. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

4. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-

ион. 

5. Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

6. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

7. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. 

8. Качественные реакции на ионы Fe 
2+

 и Fe 
3+

. 

 

Расчетные задачи: 

1. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Демонстрации: 

1. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его 

в воде. 

2. Получение аммиака и его растворение в воде Образцы природных 

нитратов и фосфатов. 



3. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Образцы природных 

карбонатов и силикатов. 

4. Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

магния, кальция, алюминия, руд железа. 

5. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия водой. 

6. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

 

3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10 часов) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод - основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан 

- простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. 

Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и 

замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. 

Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд   непредельных   углеводородов.   Ацетилен.   Свойства   

ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, 

углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 

Демонстрации: 

1. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктовых горения. Получение этилена. Качественные реакции на 

этилен. 

2. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

3. Получение и свойства уксусной кислоты. 

4. Исследование свойств жиров: Растворимость в воде и органических 

растворителях. 

5. Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

6. Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов В том числе 

Примерная, 

авторская 

программа 

 

Рабочая 

программа 

Практические 

лабораторные 
работы 

Контрольные 

работы 

8 класс 70 68 6 4 

1. 
Основные понятия химии (уровень 
атомно-молекулярных представлений) 

 
52 6 3 



 

2. 
Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома 

  

8 
  

3. Строение вещества  8  1 

9 класс 70 68   

1. Многообразие химических реакций  
15 2 1 

2. Многообразие веществ  43 5 2 

3. Краткий обзор важнейших 
органических веществ 

 
10 

 
1 
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