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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 классов разработана на основе 

следующих программ:  П р и м е р н а я   программа основного общего 

образования по химии (базовый уровень), авторская  программа О.С. 

Габриеляна. 

Данная программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным  стандартом основного общего 

образования  по химии и конкретизирует теоретическое и практическое 

содержание,  даёт распределение   учебных   часов   по   разделам   курса,   

последовательность изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

    В  п р о г р а м м е  у ч и т ы в а е т с я  р е а л и з а ц и я  межпредметных связей 

химии с курсами физики, биологии, географии, экологии в соответствующих темах 

уроков в 8-9 классе. 

       В целом содержание данной рабочей программы соответствует авторской 

программе. Основное отличие ее от авторской состоит в следующем:  

1. практические работы не объединяются в практикумы , а  даются после изучения 

теоретического материала по данной теме; 

2. исключены лабораторные опыты, которые дублируются в практических работах.                   

Это изменение позволяет: 

-лучше закрепить теоретический материал на практике; 

-отработать практические умения и навыки в непосредственной связи с теорией по 

теме; 

-экономить время на исключении дополнительного повторения теории перед 

практической работой; 

          Программа  рассчитана  на 68  часов  (2  часа  в неделю) в 8 классе ,  в  том  

числе на    контрольные работы- 5 часов, на практические работы- 4 часа  и на 68 

часов (2 часа в неделю) в 9 классе,  в  том  числе на контрольные работы- 5 часов, на 

практические работы- 3 часа 

В курсе 8 класса внесены изменения, т.к. достаточно сложный теоретический 

материал требует  дополнительного времени для более тщательного изучения. Для 

решения этой проблемы обоснованно внесены изменения, которые заключаются в 

сокращении часов, отводимых на практические работы. Часто опыты, предлагаемые 

автором в практикуме,   по содержанию дублируются  лабораторными.  Это позволяет 

внести следующие изменения в программу. 

В связи с тем, что в двух практических работах рассматривается пламя спиртовки и 

горящей свечи целесообразнее объединить  из  практикума №1 практическую работу  

«Приемы обращения с лабораторным оборудованием» и практическую работу 



«Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой и их описание» . 

Это дает возможность  выделить один  урок (№40)  на отработку умений составлять 

уравнения химических реакций. 

Из практикума №1 практическая работа №3 «Анализ почвы и воды» заменена на 

практическую работу под №2 по теме более значимой для восьмиклассника «Очистка 

загрязненной поваренной соли», что в свою очередь позволяет боле качественно 

отработать навыки и умения работы с лабораторным оборудованием 

Практические работы №6 «Ионные реакции» и №7 «Условия протекания химических 

реакций между растворами электролитов до конца» из практикума 2  фактически  

дублируют по содержанию лабораторные опыты урока №52 «Ионные реакции», 

поэтому они обоснованно исключены и это позволило выделить 1 урок на решение 

расчетных задач по химической формуле (урок №21) и 1 час  на обобщение  и 

систематизацию знаний по теме «Атомы химических элементов»(урок №22) 

В теме 6 Практическая работа №8 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» из 

практикума №2 , а также практическая работа №9 «Решение экспериментальных 

задач» объединены в одну практическую работу «Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений» . Это позволило выделить 1 урок 

на проведение итоговой контрольной работы №5 по всему изученному курсу 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА         

Личностные результаты освоения учебного предмета : 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа 

жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим 

(учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать 



и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества;  

уметь: устанавливать  связь  между  целью  изучения  химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом 

изучения нового учебного предмета — химии; 

 выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения 

химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения 

курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести 

диалог на основе равноправных  отношений  и  взаимного  уважения;  

 выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и 

события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

8 класс 9 класс 

  Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на 

основании достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

   -осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы ; 

    -оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

    -оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы 

   

 

Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: 

Осознавать современное многообразие 

типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире. 

С учетом этого многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

Учиться признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

 Сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

Готовность к выбору профильного образования; 

Умение строить жизненные планы с учетом   

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Регулятивные УУД:   
умение организовывать свою учебную деятельность 

 Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта 

    Умение анализировать причины проблем 

 Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели 

 Умение самостоятельно вырабатывать  и 



и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их 

устранения; 

    Формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

 Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия. 

 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

Самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

 Формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

  Принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

 

Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические  действия постановки и решения проблем. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

Синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

Выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических 

операций; 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

Умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

Выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов,определяющих данную предметную 

область 

 

 

Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 

Коммуникативные УУД:  
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

Управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 



синтаксическими формами родного 

языка; 

Умение аргументировать свою точку 

зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

Адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии 

для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

. 

 

перефразировать свою мысль 

Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

Переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

Речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ХИМИЯ» 

К концу 8 класса ученик научится: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
• 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 щелочных металлов и галогенов; 

• 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. 

К концу 8 класса ученик 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 

К концу 9 класса ученик 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. 

К концу 9 класса ученик 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 

К концу 8 класса ученик 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); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• 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; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

К концу 8 класса ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

Многообразие веществ 

К концу 9 класса ученик 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; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

К концу 9 класса ученик 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; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ХИМИЯ» 

8 класс 

Содержание курса химии в 8 классе 

 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Тема1. Введение (6 ч) 

П р е д м е т   х и м и и.  Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

П о н я т и е   о  х и м и ч е с к о м   э л е м е н т е   и   ф о р м а х    е г о   с у щ е с т в о 

в а н и я: свободных атомах, простых и сложных веществах.  

П р е в р а щ е н и я    в е щ е с т в. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

 Х и м и ч е с к а я   с и м в о л и к а. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная 

и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы.  

П е р и о д и ч е с к а я   с и с т е м а   х и м и ч е с к и х   э л е  м е н т о в  Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и под- группы. 



Периодическая система как справочное пособие для по- лучения сведений о 

химических элементах. 

 Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. 

Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.  

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств  твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практическая работа  1.Приемы обращения с лабораторным оборудованием , 

наблюдение за пламенем спиртовки» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», «химический знак, или сим- вол»,  «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: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, 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. 

Тема 2. Атомы химических элементов (10 ч) 

А т о м ы   к а к   ф о р м а   с у щ е с т в о в а н и я    х и м и ч е с к и х   э л е м е н т о 

в. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома 

— образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре 

атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический эле- 

мент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

Э л е к т р о н ы. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.  

П е р и о д и ч е с к а я   с и с т е м а   х и м и ч е с к и х   э л е м е н т о в  Д. И. 

Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового но- мера 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 элементов-неметаллов между собой  

образование  двухатомных  молекул  простых  веществ.  

К о в а л е н т н а я   н е п о л я р н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Электронные и 

структурные формулы. 

 В з а и м о д е й с т в и е    а т о м о в   н е м е т а л л о в   м е ж д у   с о б о й — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность.  

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов 

образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений  по  валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

 В з а и м о д е й с т в и е    а т о м о в   м е т а л л о в   м е ж д у   с о б о й — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы) 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

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.  

Тема 3. Простые вещества (7 ч) 

П о л о ж е н и е    м е т а л л о в    и    н е м е т а л л о в   в   П е р и о д и ч е с к о й   с и 

с т е м е       х и м и ч е с к и х     э л е м е н т о в   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. 

Молекулы простых веществ — неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — а л л о т р о п и я.  Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия. 

 Ч и с л о   А в о г а д р о. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 



миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

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

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», 

«аллотропные видоизменения,  или  модификации»; описывать положение элементов-

металлов и элементов- неметаллов в Периодической  системе  химических  элементов 

Д. И. Менделеева; классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, 

элементы; определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов — металлы и неметаллы; доказывать  относительность  деления  

простых  веществ  на металлы и неметаллы; характеризовать общие физические 

свойства металлов; устанавливать  причинно-следственные  связи  между  строением 

атома и химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и 

неметаллов);соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; использовать при решении расчетных задач понятия: 

«количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «нормальные условия»; проводить расчеты с 

использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: составлять конспект текста; самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение; самостоятельно   оформлять   отчет,   включающий   

описание наблюдения, его результатов, выводов; выполнять полное комплексное 

сравнение; выполнять сравнение по аналогии. 

Тема 4. Соединения  химических элементов (14 ч) 

С т е п е н ь   о к и с л е н и я. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. Б и н а р н ы е   с о е д и н е 

н и я   м е т а л л о в   и   н е м е т а л л о в: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.О с н  в а н и я,   и х   с о с т а в   и   н а з в а н и я. 

Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия 

и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. К и с л о т ы,   и х   с о с 

т а в    и    н а з в а н и я.  Классификация  кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов.С о л и   к а к   п р о и з в о д н ы е   к и с л о т   и   о с н о в а н и й, их 

состав и на звания. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 



карбонат и фосфат кальция.А м о р ф н ы е   и   к р и с т а л л и ч е с к и е   в е щ е с т в 

а. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. Ч и с т ы е   в е щ е с т в а   и   с м 

е с и. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные 

с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH лимонного и яблочного соков 

на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей.14. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практическая работа 2. «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Практическая работа 3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», 

«валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислород- содержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала pH», 

«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 основности 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; характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические 

кристаллические решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; приводить примеры 



веществ с разными типами кристаллической решетки; 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. 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (11 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — ф и з и ч е с к и е я в л е н и я. Физические  явления  в  химии:  

дистилляция,  кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — х и м и ч 

е с к и е   р е а к ц и и. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. З а к о н   с о х р а н е н и я   м а с с ы   в е щ е с т в. Химические уравнения. 

Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Р 

а с ч е т ы    п о   х и м и ч е с к и м   у р а в н е н и я м.    Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 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. Р е а к ц и и    р а з л о ж е н и я. 

Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Р е а к ц и и   с о е д и н е н и я . Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Р е а к ц и и   з а м е щ е н и я. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Р е а к ц и и   о б м е н а. 

Р е а к ц и и   н е й т р а л и з а ц и и. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.    Т и п ы   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й   н а   п р и м е р е   с в о й с т в   в 

о д ы. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции   соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия 



оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции    замещения 

— взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания.  Примеры  химических  

явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором 

или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», 

«отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое 

уравнение», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», «ферменты», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; устанавливать 

причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей; объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения 

атомно-молекулярного учения; составлять уравнения химических реакций на основе 

закона сохранения массы веществ; описывать реакции с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; классифицировать химические реакции 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; участию катализатора; использовать таблицу 

растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; 

электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и 

солей; наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, 

делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; проводить 

расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений химических 

реакций); различать объем и содержание понятий; различать родовое и видовое 

понятия; осуществлять родовидовое определение понятий. 



Учащийся должен уметь: самостоятельно использовать опосредованное наблюдение 

. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (16 ч) 

Р а с т в о р е н и е    к а к    ф и з и к о- х и м и ч е с к и й   п р о ц е с с. 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. П о н я т и е   о б э л е к т р о -  л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц 

и и. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с 

различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов 

и их свойства.          К и с л о т ы,   и х   к л а с с и ф и к а ц и я. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций. 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. 

О с н о в а н и я,  и х   к л а с с и ф и к а ц ия. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

основа- ний. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

С о л и,  и х   д и с с о ц и а ц и я   и  с в о й с т в а  в свете теории электро- литической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и свойствах. 

Г е н е т и ч е с к и е   р я д ы   м е т а л л а   и   н е м е т а л л а. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. 

О к и с л и т е л ь н о- в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   р е а к ц и и. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. С в о й с т 

в а    п р о с т ы х   в е щ е с т в — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кис- лоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. 19. Взаимодействие кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие 

кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами.  24.  Взаимодействие  



щелочей  с  оксидами  неметаллов.25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. 

Получение и свойства нерастворимых  оснований.  27.  Взаимодействие  осно́вных  

оксидов с кислотами. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 

29.Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 31. Взаимодействие солей с кислотами. 32. Взаимодействие солей с 

щелочами. 33. Взаимодействие солей с солями. 34. Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

Практическая работа 4 «Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты»,«основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие  оксиды»,  «осно́вные  оксиды»,  «кислотные  оксиды»,  «средние  

соли»,  «кислые  соли»,  «осно́вные соли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической  

диссоциации;  генетическую  взаимосвязь  между веществами (простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль);характеризовать общие  химические  свойства  

кислотных и осно́вных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории 

электролитической диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ 

с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность окислительно-

восстановительных реакций; приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства  кислотных  и  осно́вных  оксидов,  кислот,  оснований и солей; 

существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества»; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кис- лот, оснований и солей; молекулярные, полные 

и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; определять окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-восстановительных 

реакциях; устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — 

химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между 

электролитами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности;выполнять простейшие приемы 

обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять доклад;составлять на 

основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ;владеть таким видом 

изложения текста, как рассуждение; использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования,  как  знаковое  моделирование  (на  примере  уравнений реакций 

диссоциации,  ионных уравнений реакций, полуреакций окисления-

восстановления);различать   компоненты   доказательства   (тезис,   аргументы и 

форму доказательства);осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Учащийся должен уметь: 

определять исходя из учебной задачи необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения;самостоятельно формировать программу эксперимента. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  9 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

 

Тема 1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.   (7часов) 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома, их значение. Характеристика 

элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического элемента по 

кислотно-основным свойствам образуемых им соединений. 

       Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химическая организация природы. 

Химические реакции. Скорость химических реакции . Катализаторы и катализ. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реаги рующих веществ. 

Гомо- 

генный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менде- 

леева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реаги- рующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой 

различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 

реак- 

ции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 

(II) с 

раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) 10. Обнаружение каталазы в некоторых 



пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реак- 

ция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

заме- 

щения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические ре- 

акции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно- 

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «ката- 

литические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической ре- 

акции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

-характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их положению в Периоди- 

ческой системе химических элементов Д.- И. Менделеева: химический знак, порядко- 

вый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение ато ма 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределе- 

ние электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип 

высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

-характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных ок- 

сидов и гидроксидов; 

-давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 

изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

ка- 

тализатора; 

-объяснять и приводить примеры влияния некоторых факто ров (природа 

реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность со- 

прикосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

-наблюдать и описывать уравнения реакций между вещест вами с помощью 

естествен- 

ного (русского или родного) языка и языка химии; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гид- 

роксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

по- 

верхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

-составлять аннотацию текста; 

-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

-определять виды классификации (естественную и искусственную); 

-осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

ТЕМА 2. МЕТАЛЛЫ (17 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  



Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

ме- 

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в 

природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спосо- 

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные   

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочно- 

земельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гид-роксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене- 

тические ряды Ре2+ и Ре3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кис- 

лородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 

(II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Получение гидроксида кальция и исследование егосвойств. 16. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 17. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 18. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение 

их свойств. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и по- 

лучение соединений металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», 

«ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; 

-давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, 

магния, 

кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, пери од, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов 

и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электро н- 

ным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида); 

-называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 



-характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов; 

-объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- 

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановитель- 

ные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства 

высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от поло- 

жения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

-описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

-составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физиче- 

скими и химическими свойствами; 

-описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского ) языка и 

языка химии; 

-выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важ- 

нейших катионов металлов, гидроксидионов; 

-экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

-описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) 

языка и языка химии; 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений; 

-обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответ- 

ствии с правилами техники безопасности; 

-наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

-описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

-делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

-Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с  

участием металлов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

-с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, эн- 

циклопедии, справочники, электронные диски; 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (слова- 

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

-представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз- 

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-составлять рецензию на текст; 

-осуществлять доказательство от противного; 



-определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или 

эксперимента. 

                            Практикум 1. Свойства металлов и их соединений.  
1.Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

-наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

-описывать химический эксперимент с помощью естественного языка (русского) и 

языка химии; 

-делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

Метапредметные результаты обучения 

-Учащийся должен уметь определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

использования наблюдения или эксперимента 

 

ТЕМА 3. НЕМЕТАЛЛЫ (30 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«ме- 

талл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Мин е- 

ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Пр и- 

менение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

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, 

пробле- 

ма их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их при- 

менение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. 



Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода ( I I ) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаи- 

модействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концент- 

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

га- 

зов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

се- 

ры, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйст ва 

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

Лабораторные опыты. 19. Получение и распознавание водорода. 20. Исследование 

по- 

верхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление 

гипсового отпечатка. 24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 25. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 26. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 27. Получение и распознавание кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 29. Свойства разбавленной серной кислоты. 30. Изучение свойств 

аммиака. 31. Распознавание солей аммония. 32.Свойства разбавленной азотной 

кислоты. 33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 34. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горение 

угля в кислороде. 37. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

-давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кис- 

лорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядко вый но- 

мер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд 

ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип 

высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения); 

-называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

-характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ- 

неметаллов; 

-объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- 

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстано- 

вительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окисл и- 

тельно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе хими- 

ческих элементов Д. И. Менделеева; 



-описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русско- 

го или родного) языка и языка химии; 

-составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

свя- 

зью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физи- 

ческими и химическими свойствами; 

-описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

-описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

хи- 

мический эксперимент; 

-выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, ио- 

дид-ионов; 

-экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспери- 

ментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

-описывать химический эксперимент с помощью естествен ного (русского или 

родного) 

языка и языка химии; 

-обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответ- 

ствии с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их 

со- 

единений и явлениями, происходящими с ними; 

-делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметы 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и т. д.); 

-предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

-в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

-отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

-подтверждать аргументы фактами; 

-критично относиться к своему мнению; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-составлять реферат по определенной форме; 

-осуществлять косвенное разделительное доказательство; 



-определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или 

эксперимента. 

  

Практикум 2. Свойства  соединений  неметаллов.  
 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

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

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода», 5. .Получение, собирание и распознавание газов 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

-наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

-описывать химический эксперимент с помощью естественного языка (русского) и 

языка химии; 

-делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

Метапредметные результаты обучения 

-Учащийся должен уметь определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

использования наблюдения или эксперимента 

 

 

ТЕМА 4. ВВЕДЕНИЕ  В  ОРГАНИЧЕСКУЮ  ХИМИЮ  (7 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

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. 

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. 

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.  

17. Изготовление моделей молекул углеводородов. 18.  Свойства глицерина. 

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

нагревании. 20. Взаимодействие крахмала с иодом 

 

ТЕМА 5 ХИМИЯ  И  ЖИЗНЬ (2ч.) 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая 

картина мира. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота 

(столовый уксус)]. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: 

умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ. 

 (5 часов) 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менде- 

леева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Зако- 

номерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реаги- 

рующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изме- 

нение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

ре- 

акций и способы смещения химического равновесия. 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), Соли, их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. 



 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8  класс 

№ Класс,тема 

8 класс 

Количество 

часов 

Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 6 л.о. №1-2 1  

2 Атомы химических 

элементов 

10 л.о. №3-4  1 

3 Простые вещества 7 л.о. №5-6  1 

4 Соединения 

химических 

элементов 

14 л.о. №7-14 2 1 

5 Изменения, 

происходящие с 

веще- 

ствами 

11 л.о. №15-16  1 

6 Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции 

16 л.о. №17-34 1  

7 Итоговое 

повторение, 

демонстрация 

личных достижений 

учащихся 

4   1 

  68  4 5 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9  класс 

 

№ Класс, тема 

9 класс 

Количество 

часов 

Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций 

7 л.о. №1-11  1 

2 Металлы 17 л.о. №12-19 1 1 

3 Неметаллы 30 л.о. №20-41 2 1 

4 Введение в 

органическую химию 

7    

5 Обобщение знаний 

по химии за курс 

5   2 



основной школы. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации (ГИА 

6 Химия  и жизнь 2    

 ИТОГО 68 - 3 5 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

8 класс 

для учителя: 

1.          Стандарт основного общего образования по химии. 

2.          Примерная программа основного общего образования по химии. 

3.          Авторская программа О.С. Габриеляна  « Программа основного общего 

образования по химии. 8-9 классы», М: Дрофа, 2015г., 

3.          Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 

4.          Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010г. 

5.          Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2017. 

6.          Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс, 2018. 

7.          Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 

8 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

8.          Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2017. 

9.Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2017. 

10.Рябов М.А. Невская Е.Ю. Тесты по химии 8 класс: . - М.Экзамен, 2017. 

11.Некрасова Л.И.,Химия, 8 класс, Карточки заданий, Саратов, «Лицей», 2015  

                     Электронные пособия: 

a. 1С Образование Единая коолекция ЦОР, Химия 8 класс 

b. Просвещение, Химия 8 класс 

c. Мультимедийное приложение к УМК О.С.Габриеляна Химия 8 

d. Виртуальная лаборатория. 

e. Видеоуроки Химия 8 класс 

Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

для учащихся: 

1.Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. - 

М.: Дрофа, 2015. 

2.Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8». – М.: Дрофа, 2013. 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/


                     Электронные пособия: 

1. 1С Образование Единая коолекция ЦОР, Химия 8 класс 

2. Просвещение, Химия 8 класс 

3. Мультимедийное приложение к УМК О.С.Габриеляна Химия 8 

4. Виртуальная лаборатория. 

5. Видеоуроки Химия 8 класс 

 

 

 

 

9 класс 

Для учителя 

 1.          Стандарт основного общего образования по химии. 

2.          Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Авторская программа О.С.Габриеляна «Программа основного общего образования 

по химии.8-9 кл, М., Дрофа, 2015. 160с 

4.          Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 201. 

5.          Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2013г. 

6.          Химия 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2013. 

7.          Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические 

материалы. – М.: Блик плюс, 2012. 

8.          Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 

9 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

9.          Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2012. 

10.Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2017. 

11.Рябов М.А. Невская Е.Ю. Тесты по химии 9 класс: . - М.Экзамен, 2018. 

12.Некрасова Л.И.,Химия, 9 класс, Карточки заданий, Саратов, «Лицей», 2015 

13. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для  

ОГЭ  2016 года по химии. 

14. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2016 году ОГЭ по химии обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования 

15. Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для  

ОГЭ  2016 года по химии. 

16. Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2019 году ОГЭ  

по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

 

для учащихся: 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 

      2. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь по химии . 9 кл. К учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8». – М.: Дрофа,   

                     Электронные пособия: 

1. 1С Образование Единая коолекция ЦОР, Химия 9 класс 

2. Просвещение, Химия 9 класс 



3. Мультимедийное приложение к УМК О.С.Габриеляна Химия 9 

4. Виртуальная лаборатория. 

5. Видеоуроки Химия 9  класс 

                                            Интернет-ресурсы: 
 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

Основная задача и критерий оценки – овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом.  

Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и 

внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная 

(неперсонифицированная). 

Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные 

результаты из блока «Выпускник научится».  

Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение.  

Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.  

    Типы заданий, которые используются для оценки достижений:  

по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  

по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный 

уровень;  

по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, 

практические задания, лабораторные работы; 

по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

       Итоговая оценка складывается из: 

накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений 

учащихся);  

оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения 

способов действий) 

Внутреннюю систему оценки на уровне основного общего образования 

классифицируется следующим образом и включает процедуры: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся ( контрольные работы, промежуточные, 

итоговые, диагностические); 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты 

полученные в ходе ГИА; 

неформализованная оценка - портфолио. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней: 

http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html


Уровень  

Достижение планируемых результатов 

Оценка (отметка) 

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

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению 

с«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 

Повышенный уровень 
усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, достаточный о кругозор, широта (или избирательности) 

интересов. Такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень 
Более полное (по сравнению с предыдущим) усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, достаточный 

кругозор, широта (или избирательности) интересов. Такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

Пониженный уровень 
отсутствие систематической базовой подготовки, обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

«неудовлетворительно» (отметка «2») 

Низкий уровень 
наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

оценка «плохо» (отметка «1») 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие ошибок и недочетов в количественном выражении по отдельным предметам 

отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) аттестации 

обучающихся.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и недочетов по 



отдельным предметам в количественном выражении отражается в локальных актах о 

текущей и итоговой (рубежной) аттестации обучающихся.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и 

недочетов по отдельным предметам в количественном выражении отражается в 

локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) об аттестации обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня 

усвоения учебного материала на основании образовательного минимума содержания 

образования и требований к уровню подготовки выпускников школ. Они составлены 

на основе многолетней педагогической практики с учетом различных методических 

разработок. 

По всем главам курса и их разделам предлагается текущий и тематический контроль 

знаний и умений в форме химических диктантов и тестов, самостоятельных и кон-

трольных работ. Задания обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру 

выполняемых учебных действий. 

Для организации эффективной работы всего класса с учетом индивидуальных 

способностей каждого учащегося в ряде работ, входящих в пособие, представлены за-

дания различных уровней сложности. 

Незаменимым помощником педагога в контроле знаний являются задания в форме 

теста. Их можно использовать на разных этапах учебного процесса: 

 при изучении нового материала; 

 на этапе закрепления изученного материала; 

 на уроках обобщающего повторения; 

 при текущем и тематическом контроле знаний, умений и навыков учащихся; 

 при подготовке учащихся к экзаменам как в устной, так и в письменной форме, 

особенно в форме ОГЭ. 

Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня 

сложности в двух вариантах, рассчитанные на 15—35 мин или на целый урок. Для 

выставления оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу: 

35% выполненных заданий — оценка «2»; 

36—61 % — оценка «3»; 

62—85% — оценка «4»; 

86—100% — оценка «5». 

В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в 

предложенную систему оценивания коррективы, поскольку основная цель контроля в 

данном случае — не собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения 

учащимися учебного материала и направлений дальнейшей работы над повышением 

качества знаний 

Задание под цифрой 1 оценивается 3 баллами; под цифрой 2 — 5 баллами; под 

цифрой 3-8 баллами. Задания, отмеченные *, — для индивидуального выполнения. 

Если не указано иное, каждый ответ частей оценивается: 

 части А — 2 баллами; 

 части В — 4 баллами; 

 части С - 6 баллами. 

Однако не все учащиеся приступают к заданиям части С и тем более выполняют их 

полностью. Чтобы повысить положительную мотивацию к выполнению заданий части 

С, учитель может объявить о выставлении по результатам теста двух оценок: первой 

— за части А и В, а второй — за часть С — с использованием процентной шкалы 

оценки знаний. 

Вопросы для всех видов контроля знаний составлены таким образом, чтобы педагог с 

их помощью мог выявить знания учащихся по всем узловым вопросам главы и раз-

дела как на базовом уровне, где необходимо только воспроизведение учебного 

материала, так и на усложненном уровне, где требуется умение анализировать и 

сравнивать данные, применяя творческие способности. 



Все обучающие виды контроля предполагают коллективную деятельность учащихся 

либо в паре, либо в группе и самопроверку. 

При подготовке к контрольным работам необходимо обратить внимание на задания 

уроков обобщающего повторения. В этом случае учащиеся в соответствии со своими 

способностями определяют для себя задания, которые могут выполнить. 

Расчетные задачи различных типов и уровней сложности представлены в пособии 

блоками, а также включены в разные виды контроля знаний. Учитель может по жела-

нию включать их как дополнительное задание в любой вид контроля или предлагать 

учащимся отдельные самостоятельные работы по решению подобных задач. 

Проведение химического диктанта 
Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на 

кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно написать на обратной стороне 

доски или также на кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, 

учащиеся записывают ответ в тетрадях. 

По окончании диктанта проводится самопроверка: 

 ошибок нет — оценка «5»; 

 допущены 1—2 ошибки — «4»; 

 допущены 3 ошибки — «3». 

В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить 

критерий оценки работ в пользу ученика. 

Проведение самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и 

дает возможность лучше отработать изучаемые вопросы под контролем учителя и в 

ходе самостоятельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше 

подготовиться к контрольной работе, которую предстоит выполнять на следующем 

уроке (для обобщающей работы). Задания выполняются в паре (группе), что позволяет 

экономить время на ответ. Отдельные задания (под знаком *) учащиеся выполняют са-

мостоятельно. Для контроля учащимся предоставляется возможность сверить свои 

ответы с эталонами, которые будут даны учителем по окончании работы. 

Оценка практических умений учащихся  
Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из 

опыта. 

Отметка "5" 
- правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка "4" 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" 
- правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  



Отметка "2" 
- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в 

выводах; 

- проведение наблюдения по заданию; 

Отметка "5" 
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" 
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "3" 
- допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделяются лишь некоторые; 

- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" 
- допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма аттестации 

по биологии может быть различной: устный экзамен по билетам, защита реферата, 

тестирование, защита проекта. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта 

 

 

 



 
 


