
ХИМИЯ 

рабочая программа 

8 класс 

2020_- 2021_ учебный год 

количество часов: 2 час в неделю; 68 часов в год. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010 г., примерной основной образовательной программы основного общего образования, 2019г; 

программы по химии к линии УМК под редакцией О.С.Габриеляна, программа ориентирована на использование 

учебника  

 

учебно – методического  комплекса  учебного предмета «Химия», 8 класс: 

• учебник для общеобразовательных учреждений Химия 8 авторов О.С.Габриеляна , С.А.Сладкова М; Просвещение 

2019 г 

• дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для учителя. Радецкий А. М., Горшкова В. П. - М.: 

Просвещение, 2008г; 

• химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Гара Н. 

Н., Габрусева Н. И. - М.: Просвещение, 2008г. 

• Химия.8-11 классы:  развернутое тематическое планирование по учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

2007-2008 годов(базовый уровень)/ - Волгоград: учитель, 2009.71с) 

• Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д.Днепров. А.Г. Аркадьев.- 2-е изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2008.-112с 

•  Халиуллин Р.И. Дидактические материалы по неорганической химии для8-9классов. –Казань: Магариф,2001.- 

152с. 

•  Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для  8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: 

Просвещение, 2005 – 80 с. 

• Химия: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников основной школы / Авт.: 

Н,Н, Гара, М.В. Зуева. –М.: Вентана-Графф,2003. – 128с. 

• Химия. Система подготовки к итоговому экзаменационному тестированию (разбор типичных заданий, 

тематические и итоговые тесты). 9классов / авт.-сост. В.Г.Денисова.- Волгоград: Учитель, 2007. -143с. 

• Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 8класс. –М.: ВАКО,2007.-368с. 

• Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9класс. –М.: ВАКО,2008.-368с. 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе основной общеобразовательной школы по учебнику 

О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова «Химия. 8 класс». Просвещение 2019 г. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования по химии и реализует 

авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2020-2021 учебный год, Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчётных задач. 

Документы, взятые за основу при составлении программы 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

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

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программу общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»); 



• приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года 

№ 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69, от 23 июня 

2015 года № 609); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС 

среднего общего образования); 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85, от 25 декабря 

2013 г. № 72 и от 24 ноября 2015 г. № 81); 

• примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протоколот 8 апреля2015 г. № 1/15 в 

редакции протокола от 28.10.2015 г. № 3/15); 

• примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

• приказ Минобразования Ростовской области «Об утверждении регионального примерного недельного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год»от 13.05.2020 № 24/4.1-6874; 

• Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения РФ от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

• Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год; 

В основу курса положены следующие идеи: 

материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической 

значимости; 

взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира; 

развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения насущных 

потребностей человека и общества, решения глобальных проблем современности; 

генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его целостной естественно-научной 

картины. 



• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими 

химической науки и её вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной 

необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля 

обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

Общая характеристика курса химии основной школы 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

«Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов; 

«Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами получения и превращения веществ; 

«Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, владение химической номенклатурой и 

символикой (химическими знаками, формулами и уравнениями); 

«Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с веществами, материалами и 

химическими процессами в повседневной жизни и на производстве. 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и краткое знакомство с некоторыми 

понятиями и объектами органической химии. 

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и вещества, составе и классификации 

химических веществ. 

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических процессах: классификация 

химических реакций и закономерностях их протекания; качественная и количественная стороны химических процессов 

(расчёты по химическим формулам и уравнениям химических реакций). 

В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся называть вещества по формулам и 

составлять формулы по их названиям, записывать уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, 

которую несёт химическая символика, в том числе выраженная и в табличной форме (Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости веществ в воде); использовать систему химических 

понятий для описания химических объектов (элементов, веществ, материалов и процессов). 

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между свойствами, применением, 

получением веществ в лабораторных условиях и на производстве; формируется культура безопасного и экологически 

грамотного обращения с химическими объектами. 

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических работ и лабораторных 

опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете 

(лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение химии среди других 

наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему в школе  учебному плану на 2020-2021 уч.год и расписанию уроков в 8 классе на 2020-21 уч.год 

рабочая программа предусматривает  обучение химии в объеме 2 часов в неделю и составляет 68 часов. 

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся: 

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, проверочные 

работы, устный и письменный опросы); 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

- аттестация по итогам года; 

- формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по химии, анализ текущей успеваемости, 

внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, предметных неделях, творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 



Информация о внесенных изменениях 

Авторская рабочая программа О.С.Габриеляна оставлена без принципиальных изменений. Программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта (УМК), разработанного к учебнику химия 8. Лабораторные работы в 

отдельный урок не выделяются, являются частью урока. Практические работы проводятся отдельным уроком. 

в примерную образовательную программу внесены изменения  

Ведущие технологии, формы, методы и средства обучения 

Используемые технологии: 

Личностно-ориентированная технология 

Проблемно-диалогическая технология 

Технология обучения в сотрудничестве 

Технология критического мышления 

Технология развивающего обучения 

Проектная и исследовательская деятельность 

ИКТ 

игровые технологии 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения по источнику знания: наглядный, словесный, практический, по характеру познавательной 

деятельности: наглядно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский; методы 

интерактивного обучения: проекты, экскурсии, игровой. 

Средства обучения: наглядные средства и оборудование (модели, макеты, таблицы, гербарии, натуральные объекты, 

лабораторное оборудование); цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники, презентации, 

информационная среда сети Интернет); технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска); 

дидактические материалы (учебники, учебные пособия, методические материалы, разработки игр, индивидуальные 

карточки с заданиями) и др. 

Внеурочная деятельность по предмету осуществляется в рамках предметных недель, подготовки проектов, внеклассных 

мероприятий. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости: 

проверочная работа (контрольная, самостоятельная); 

фронтальный опрос; 

зачет, тест 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, проверочные работы, тесты) и 

устный опрос (собеседование) не менее 1 раза в четверть. Административные контрольные работы и промежуточная 

аттестация проводятся в порядке, установленном администрацией корпуса. 

Основной формой итогового контроля является контрольное тестирование, зачеты. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учетом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчета. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учетом интересов обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется уровень: 

пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», отметка «не зачтено»); отсутствие 

систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной 



группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

            Обучающийся, пропустивший более 2/3 учебных занятий за учебный период, может быть не аттестован («н/а»). 

Не аттестация по неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по предмету. Обучающийся, не 

аттестованный по предмету в связи с медицинским освобождением по предмету, не является неуспевающим. 

Перевод в пятибальную шкалу 

Текущая оценка знаний учитывается при определении четвертной, полугодовой, годовой отметки. Удельный вес 

отдельных видов текущего контроля устанавливается МО с учетом специфики предмета в соответствии 

Вес отметки 

II. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической науки в 

мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой является 

химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в том 

числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и частной 

жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и 

экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в 

процессе достижения результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических 

работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного 

продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, 

обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического рассуждения 

и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, 

простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов химических 

элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные 

соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли) 

вещества; 



6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных соединений по 

валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ молекулярного строения, 

сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории электролитической 

диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие химические свойства 

основных классов неорганических веществ и отражающих связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и катион аммония в 

растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, строение их 

атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их примерами 

промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, 

фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, 

нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества в смеси», 

«количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических веществ по 

соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Тематическое планирование 

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ( 2 час в неделю, всего 68 часов) 

№ Тема Количество 

часов  

фактически В том числе 

Лабораторных и 

пратических 

Контрольных 

работ 

1.  Начальные понятия и законы 

химии 

20 20 10 лабораторных 

+3 практических 

1 

2.  Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

18 18 6 лабораторных +2 

практических 

1 

3.  Основные классы 

неорганических соединений 

10 10 11 лабораторных  1 

4.  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

8 8 1 лабораторная  



5.  Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

11+1 12  1 

6.  Итого 68 67 (1 час 

резерв) 

28 лабораторных, 

5 практических 

4 

 

 

Календарно - тематическое планирование курса 8-го класса 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч ― резервное время) 

 

Начальные понятия и законы химии (20 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический 

знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические 

явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

• знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы, их 

названия и произношение; 

• классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

• различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

• описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные 

вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. 

И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства 

веществ (твердых, жидких, газообразных); 

• объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное 

отличие от физических явлений; 

• характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, 

моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества 

(простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс 

элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 

(положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

• вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в 

соединениях; 

• проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

• составлять сложный план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

знаков химических элементов, химических формул); 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на 

примере моделирования атомов и молекул); 

• получать химическую информацию из различных источников; 

• определять объект и аспект анализа и синтеза; 

• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

• осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта.  

 

Важнейшие представители неорганических веществ – 18 часов 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Характеризовать объёмную долю компонента такой природной газовой смеси, как воздух, и рассчитывать её 

по объёму этой смеси. 

Описывать объёмный состав атмосферного воздуха и понимать значение постоянства этого состава для 

здоровья. Характеризовать озон, как аллотропную модификацию кислорода. 

Описывать физические и химические свойства, получение и применение кислорода с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 



Устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами кислорода и способами его 

собирания. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по получению, собиранию и распознаванию 

кислорода с соблюдением правил техники безопасности 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

• составлять сложный план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

 

Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», «оксиды», 

«основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», 

«бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», 

«аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка», «смеси»; 

• классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; 

основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основной и содержанию кислорода; 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие 

водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

• описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), 

летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов 

натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната 

кальция, фосфата кальция); 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, 

основания, кислоты и соли по составу; 

• использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

• устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

• проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; 

• использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

• проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

• под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 

• осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т. е. определять 

общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

• осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное), т. е. 

актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки 

одного или более объектов; 

• определять аспект классификации; 

• осуществлять классификацию; 

• знать и использовать различные формы представления классификации. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

(8 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», 

«массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-



неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

• описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы 

образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

• объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

• сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, 

металлические и неметаллические свойства); 

• давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям); 

• определять тип химической связи по формуле вещества; 

• приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

• характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 

• устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; 

• составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

• находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать гипотезу по решению проблем; 

• составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем; 

• составлять тезисы текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как описание; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на 

примере моделей строения атомов); 

• определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

• выполнять неполное однолинейное сравнение; 

• выполнять неполное комплексное сравнение; 

• выполнять полное однолинейное сравнение. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 ч) 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Определять тип химической связи по формуле вещества 

Объяснять, что такое ионная связь, ионы, ковалентная связь 

Характеризовать механизм образования химической связи. 

Составлять схемы образования химической связи. 

Приводить примеры веществ с разными типами связи. 

Устанавливать причинно-следственные связи между составом вещества и видом химической связи, и 

кристаллическим строением вещества, между кристаллическим строением вещества и его физическими 

свойствами 

Объяснять, что такое «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Классифицировать химические реакций по признаку «изменение степеней окисления элементов». 

Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Использовать знаковое моделирование 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать гипотезу по решению проблем; 

• составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем; 

• составлять тезисы текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как описание; 



• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на 

примере моделей строения атомов); 

 

•  

 


