
  



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования по химии 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

3. Габриелян О.С. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы (Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.С. Габриелян, С.А. Сладков – М.: Просвещение, 2019). 

4. Примерной рабочей программы по химии для 8-9 классов с использованием 

оборудования центра «Точка роста» (П.И. Беспалов, М.В. Дорофеев, Реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей по 

химии с использованием оборудования центра «Точка роста» / Методическое пособие, 

Москва, 2021) 

В основу курса положены следующие идеи: 

 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

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

 взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 
материального мира; 

 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 

 генетическая связь между веществами. 
Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путѐм достижения следующих 

целей: 

• Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. Развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения химической науки и еѐ вклада в современный научно-технический 

прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и применении химических 

веществ. 

• Воспитание убеждѐнности в том, что применение полученных знаний и умений по 
химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

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

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии основного общего 

образования, включѐнных в Федеральный перечень учебников, наличием важных 

методических особенностей. 



1. Содержание курса выстроено в соответствии с историкологическим и 

системно-деятельностным подходами на основе иерархии учебных проблем. Все 

дидактические единицы учебных книг для 8—9 классов начинаются с постановки 

образовательной проблемы (вопрос, задание, эксперимент), которая решается в процессе 

изучения параграфа на основе деятельностного подхода. 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на 
основе широкого использования химического эксперимента (лабораторных опытов и 

практических работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также 

демонстрационного эксперимента. 

3. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: 
обращение к различным источникам химической информации, подготовка 

информационного продукта и его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения и корректировать позицию на основе анализа аргументов участников 

дискуссии. 

4. Метапредметный характер содержания учебного материала: 

реализация связей с предметами не только естественно-научного цикла, но и с 

историей, литературой, мировой художественной культурой. 

5. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания, связь 
изучаемого материала с жизнью, формирование экологической грамотности при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими 

требованиям правил техники безопасности при работе в химическом кабинете 

(лаборатории) и повседневной жизни. 

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствует 

структурирование заданий по рубрикам: 

«Проверьте свои знания»; 

«Примените свои знания»; 

«Используйте дополнительную информацию и выразите мнение». 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

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

• «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами 

получения и превращения веществ; 

• «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, 
владение химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами 

и уравнениями); 

• «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с 
веществами, материалами и химическими процессами в повседневной жизни и на 

производстве. 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и 

краткое знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической химии. 

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и 

вещества, составе и классификации химических веществ. 

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических 

процессах: классификация химических реакций и закономерности их протекания; 

качественная и количественная стороны химических процессов (расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям химических реакций). 

В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся 

называть вещества по формулам и составлять формулы по их названиям, записывать 

уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несѐт 



химическая символика, в том числе выраженная в табличной форме (Периодическая 

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

использовать систему химических понятий для описания химических объектов 

(элементов, веществ, материалов и процессов). 

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

свойствами, применением, получением веществ в лабораторных условиях и на 

производстве; формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с 

химическими объектами. 

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять 

роль и значение химии среди других наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в 

формирование целостной естественно -научной картины мира. 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объѐме 134 учебных часов, 

по 2 часа в неделю в 8—9 классах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования по химии 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

• определение мотивации изучения учебного материала; 

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению ос-

новных исторических событий, связанных с развитием химии и общества; 

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией; 

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и обору-

дованием, проявление экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планирование пути достижения целей; 

• установление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достиже-

ния цели и выбор наиболее эффективного способа; 

• умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• умение принимать решения в проблемной ситуации; 

• постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий; 

• организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка 

качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 

необходимости. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

• поиск и выделение информации; 



• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа еѐ проверки; 

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

• описывание свойств: твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-

ственных признаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ности химических реакций с помощью химических уравнений; 

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реак-

ций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за 

экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных 

источников; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникатив-

ных УУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в 

письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление ува-

жительного отношения к другим учащимся; 

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно-

практической деятельности; 

• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь убеждать; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы. 

Предметные (базовый уровень): 



1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - 

IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 



фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; 

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 



определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная 

и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по химии 

 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной программой проводится в 

форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация 
Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные 

материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку уровня усвоения си-

стемы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образователь-

ной программы по химии для общеобразовательных организаций. Задания промежуточ-

ной аттестации включают материал основных разделов курса химии. 

 

Вариант работы по теме «Теория электролитической диссоциации» 

1. К хорошо растворимым электролитам относятся: 

1) гидроксид цинка 3) сульфид бария 

2) фосфат цинка 4) карбонат бария 

 

2. Наибольшее число ионов образуется при растворении 1 моль вещества: 

1) хлорида калия 3) хлорида железа (III) 

2) хлорида бария 4) сульфата железа (III) 

 

3. Вставьте пропущенное слово. 

Концентрированный раствор некоторого вещества не проводит электрический ток. 

При добавлении к концентрированному раствору двукратного объѐма воды электропро-

водность раствора немного увеличилась. При дальнейшем добавлении воды электро-

проводность сначала увеличилась, а затем перестала изменяться. Вещество относится к

 __________________ электролитам. 

 

4. В 1 л воды растворены 1 моль хлорида калия и 1 моль иодида натрия. Из каких 

двух других солей можно приготовить раствор такого же состава? Выберите из перечня: 

1) хлорид натрия; 



2) нитрат калия; 

3) иодид калия; 

4) нитрат натрия; 

5) сульфат натрия. 

Запишите номера выбранных ответов. 

5. Установите соответствие между признаками реакций и исходными веществами: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-

ченную цифрой 

Признак реакции Исходные вещества 

А.       Б.  

           В.  

 

 

 

 

 

 

1) Карбонат натрия и соляная кислота 

2) Хлорид меди (II) и гидроксид калия 

3)Сульфат железа (III) и гидроксид 

натрия 

4)Карбонат натрия и хлорид кальция 

 

 

6. Выберите два исходных вещества, взаимодействию которых соответствует сокра-

щѐнное ионное уравнение реакции: 

Fe
2+

 + 2OH
-
 = Fe(OH)2 

1)  FeO 3) FeCl2 5) H2O 

2)  Fe 4) KOH 6) FeCl3 

Запишите номера выбранных ответов . 

 

7. При применении цинка в качестве микроудобрения его вносят из расчѐта 4 кг кри-

сталлогидрата сульфата цинка ZnSO4 • 7H2O на гектар . 

Сколько это составляет в пересчѐте на ионы Zn
2+

? Запишите число с точностью до це-

лых 

8. Что общего в растворах, имеющих кислотную среду? (Краткий ответ. ) 

 

Критерии оценивания работы по химии 

Верное выполнение каждого из заданий 1—3, 8 оценивается 1 баллом . 

За полный правильный ответ на каждое из заданий 4 —7 ставится 2 балла; если до-

пущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл . Если допущены две и более ошибки 

или ответа нет, то выставляется 0 баллов . 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 

1 3 5 231 

2 4 6 34* 

3 Слабый 7 906 

4 13* 
8 

Указано наличие 

ионов водорода 

*Порядок следования цифр в ответе не имеет значения 

 

 

 



 

Итоговая аттестация 
Для осуществления итоговой аттестации используются КИМы, содержание которых 

ориентировано на проверку уровня усвоения знаний и определяется системой требований 

к подготовке выпускников основной школы. Эта система инвариантна по отношению ко 

всем действующим ОП по химии для общеобразовательных организаций . Задания 

итоговой аттестации включают материал основных разделов курса химии 

Работа состоит из двух частей . Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, под-

разумевающих самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или по-

следовательности цифр . 

Часть 2 содержит 5 заданий: 3 задания этой части подразумевают запись развѐрнутого 

ответа, 2 задания этой части предполагают выполнение реального химического экспе-

римента и оформление его результатов . 

 

Контрольно-оценочные материалы 

Вариант письменной работы для итоговой аттестации 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1 —17 являются цифра или последовательность цифр 

(чисел).  

1.Выберите два высказывания, в которых говорится о меди как химическом элементе . 

1) Медь реагирует с хлором. 

2) Медь при нагревании на воздухе окисляется . 

3) Сплавы меди и золота используются для изготовления ювелирных украшений . 

4) В состав бордосской жидкости входит медь . 

5) В состав медной патины входит медь . 

Запишите номера выбранных ответов .  

Ответ: 

2.На приведѐнном рисунке изображена модель атома химического элемента 

 

 

 
Запишите в таблицу величину заряда ядра (Х) атома химического элемента, модель кото-

рого изображена на рисунке, и номер группы (У), в которой этот элемент расположен в 

Периодической системе . (Для записи ответа используйте арабские цифры . ) 

Ответ:  

Х У 

  

3. Расположите в порядке увеличения электроотрицательности химические элементы: 

1) кислород; 2) кремний; 3) фосфор . 

Запишите номера элементов в соответствующем порядке . 

4.Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления серы в 

этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

 



ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

А)SO2  

Б) CS2 

В)H2SO4 

1) -2 

2) 0 

3) +4 

4) +6 

Ответ:  

А Б В 

   

5.Из предложенного перечня выберите два вещества с ионной связью: 

1) LiCl; 

2) OF2; 

3) SO2; 

4) CaF2; 

5) H2O . 

Запишите номера выбранных ответов . 

6.Какие два утверждения верны для характеристики кремния и фосфора? 

1) Электроны в атоме расположены на трѐх электронных слоях . 

2) Соответствующее простое вещество существует в виде четырѐхатомных молекул . 

3) Химический элемент относится к металлам . 

4) Значение электроотрицательности меньше, чем у фосфора . 

5) Химический элемент образует высшие оксиды с общей формулой ЭО2 . 

Запишите номера выбранных ответов . 

7.Из предложенного перечня веществ выберите основный оксид и кислоту: 

1) CаO; 

2) Mg(OH)2; 

3) SO2; 

4) NaClO4; 

5) НСlO4. 

Запишите в поле ответа сначала номер кислотного оксида, а затем номер основания . 

8.Какие два из перечисленных веществ будут вступать в реакцию с оксидом цинка? 

1) Fe(OH)2; 

2) HNO3; 

3) O2; 

4) KOH; 

5) S 

Запишите номера выбранных ответов 

9.Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами(ом) их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой . 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  ПРОДУКТ(Ы) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А) Na2О +SO3 = 

Б) NaOH +H2SO4=  

В) Na + H2SО4(разб) = 

1)  Na2SÜ4 

2)  Na2SÜ3 

3)  Na2SÜ4 + H2O 

4)  Na2SO4 + H2 

5)  Na2SO3 + H2O 

10.Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с которыми это 

вещество может вступать в реакцию: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А)S  

Б) ZnO 

В)CuSO4 

1) O2, H2SO4 (конц. ) 

2) Fe, BaCl2 (р-р) 

3) NaOH, H2SO4 (р-р) 

4) N2, NaCl (р-р) 

11.Из предложенного перечня выберите две пары веществ, между которыми протекает 

реакция замещения: 

1) цинк и соляная кислота; 



2) оксид углерода (VI) и оксид натрия; 

3) оксид цинка и соляная кислота; 

4) железо и хлорид меди (II); 

5) натрий и водород 

Запишите номера выбранных ответов . 

12.Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком протека-

ющей между ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответ-

ствующую позицию, обозначенную цифрой . 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ  

А) Na2CO3 и H2SO4  

Б) K2CO3 и CaCl2  

В) CuCl2 и KOH 

1) выпадение белого осадка 

2) выделение газа 

3) выпадение голубого осадка 

4) выпадение бурого осадка 

13.Выберите два вещества, при полной диссоциации 1 моль которых образуется 3 моль 

анионов: 

1) нитрат калия; 

2) гидроксид бария; 

3) хлорид железа (III); 

4) фосфат калия; 

5) сульфат алюминия . 

Запишите номера выбранных ответов . 

14.Выберите два исходных вещества, взаимодействию которых соответствует сокра-

щѐнное ионное уравнение реакции: 

Cu
2+

 + 2OH
-
 = Cu(OH)2 

1) CuO 4) KOH 

2) Cu 5) H2O 

3) CuCl2 6) Fe(OH)3 

15.Установите соответствие между схемой процесса, происходящего в окислительно-

восстановительной реакции, и названием этого процесса: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой . 

СХЕМА ПРОЦЕССА НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА 

Fe
2+

→ Fe
3+

 

N
-3

→N
0 

C
+4

→C
+2

 

1) окисление 

2) восстановление 

 

16.Из перечисленных суждений о правилах работы с веществами в лаборатории и быту 

выберите верное(ые) суждение(я) 

1) Зажжѐнную спиртовку нельзя переносить с одной парты на другую . 

2) При попадании на кожу капель кислоты нужно забинтовать этот участок кожи . 

3) При нагревании раствора пробирку с жидкостью держат под углом в 45° и направ-

ляют горлышко в сторону от людей . 

4) Работу с концентрированными растворами щелочи следует проводить в резиновых 

перчатках 

17. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

 

А) KCl и BaCl2 

Б) CuSO4 и CuCl2 

В) Zn(NO3)2 

1) Na2SO4 

2) NaOH 

3) HCl 

4) AgNO3 

 



Ответом к заданиям 18, 19 является целое число или конечная десятичная дробь 

 

18.Вычислите в процентах массовую долю азота в мочевине CO(NH2)2 . Запишите число с 

точностью до целых 

19.Раствор мочевины с массовой долей 0,1% используется в качестве внекорневой 

подкормки томатов . При подкормках на растения наносится 20 г азота на 100 м
2
 . Сколь-

ко граммов мочевины нужно затратить на земельный участок такой площадью? 

Запишите число с точностью до целых . 

 

Часть 2 

20.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой: 

SO2 + I2 + H2O→HI + H2SO4 

Определите окислитель и восстановитель. 

21.Дана схема превращений: 

CaCl2 → CaCO3→Х → Ca(OH)2 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения . Для первого превращения составьте сокращѐнное ионное урав-

нение реакции 

22.При добавлении к раствору гидроксида калия с массовой долей щелочи 10% избытка 

раствора нитрата меди (II) образовался осадок массой 9,8 г. Определите массу исходного 

раствора щелочи . 

Практическая часть 

Дан раствор сульфата магния, а также набор следующих реактивов: цинк; соляная 

кислота; растворы гидроксида натрия, хлорида бария и нитрата калия. 

23.Используя только реактивы из приведѐнного перечня, запишите молекулярные 

уравнения двух реакций, которые характеризуют химические свойства сульфата магния, и 

укажите признаки их протекания (запах газа, цвет осадка или раствора) . 

24.Проведите химические реакции между сульфатом магния и выбранными веществами в 

соответствии с составленными уравнениями реакции, соблюдая правила техники 

безопасности, приведѐнные в инструкции к заданию . Проверьте, правильно ли указаны в 

ответе на задание 23 признаки протекания реакций. При необходимости дополните ответ 

или скорректируйте его . 

Система оценивания работы по химии 

Часть 1 

Верное выполнение каждого из заданий 1—3, 5—8, 11, 13—16, 18, 19 оценивается 1 

баллом 

За полный правильный ответ на каждое из заданий 4, 9, 10, 12 и 17 ставится 2 балла; если 

допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл . Если допущены две и более 

ошибки или ответа нет, то выставляется 0 баллов 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 

1 45* 11 14* 

2 155 12 213 

3 132 13 35* 

4 314 14 34* 

5 14* 15 112 

6 14* 16 134* 

7 15 17 123 

8 24* 18 47 

9 134 19 43 

10 132   

*Порядок следования цифр в ответе не имеет значения 



Часть 2 

Критерии оценивания выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

 

Содержание ответа задания 20 и указания по оцениванию Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлен электронный баланс: 

1| S
+4

-2е→ S
+6

 

1| I2 + 2e → 2I
-
 

2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции . 

SO2 + I2 + 2H2O = 2HI + H2SO4 

3) Указано, что SO2 (или сера в степени окисления +4) является 

восстановителем, а йод — окислителем . 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальный балл 3 

 

Содержание ответа задания 21 и указания по оцениванию Баллы 

Элементы ответа: 

Написаны уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

1) CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl 

2) CaCO3 →CaO + CO2 

3) CaO + H2O = Ca(OH)2 

Составлено сокращѐнное ионное уравнение первого превращения: 

4) Ca
2+

 + CO3
2-

 = CaCO3 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

Правильно записаны три уравнения реакции 3 

Правильно записаны два уравнения реакции 2 

Правильно записано одно уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальный балл 4 

 

 

Содержание ответа задания 22 и указания по оцениванию Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции: 

2KOH + Cu(NO3)2 = Cu(OH)2 + 2KNO3 

2) Рассчитано количество вещества гидроксида калия, затраченного в 

результате реакции: 

n(Cu(OH)2) = m(Cu(OH)2) / M = 9,8 : 98 = 0,1 моль по уравнению реакции 

n(KOH) = n(Cu(OH)2) • 2 = 0,2 моль 

3) Определена масса раствора гидроксида калия:  

m(KOH) = n(KOH) • M(KOH) = 0,2 • 56 = 11,2 г 

m р-ра = m(KOH) /ш -100 = 11,2 : 10 • 100 = 112 г 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 3 

Правильно записаны два из названных выше элементов 2 

Правильно записано одно из названных выше элементов 1 

Максимальный балл 3 

 

 



Практическая часть 

Содержание ответа задания 23 и указания по оцениванию Баллы 

Элементы ответа: 

Составлены уравнения двух реакций, характеризующие химические свойства 

хлорида железа (III), и указаны признаки их протекания: 

1) FeCl3 + 3AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3AgCli 

2) выпадение белого творожистого осадка; 

3) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3i + 3NaCl 

4) выпадение бурого осадка 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные элементы 4 

Правильно записаны три элемента ответа 3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записано один элемент ответа 1 

Все элементы записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальный балл 4 

 

Содержание ответа задания 24 и указания по оцениванию Баллы 

Химический эксперимент выполнен в соответствии с инструкцией к заданию 

24: 

• отбор веществ проведѐн в соответствии с пунктами 3.1—3.5 инструкции; 

• смешивание веществ выполнено в соответствии с пунктами 3.6—3.8 

инструкции 

 

Химический эксперимент выполнен в соответствии с правилами техники 

безопасности 
2 

Правила техники безопасности нарушены при отборе или смешивании веществ 1 

Правила техники безопасности нарушены как при отборе, так и при 

смешивании веществ 
0 

Максимальный балл 2 

При нарушении правил техники безопасности, которое может нанести ущерб 

здоровью самого экзаменуемого или других участников экзамена, эксперт обя-

зан прекратить выполнение эксперимента обучающимся 

 

Максимальное число баллов за выполнение работы = 40 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание учебного предмета. 

8 класс 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твѐрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в 

быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и 

Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянствасостававеществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несѐт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 

• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

• Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

• Модели кристаллических решѐток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

• Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 



• Дистиллятор и его работа. 

• Установка для фильтрования и еѐ работа. 

• Установка для выпаривания и еѐ работа. 

• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение озона. 

• Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д.И. 
Менделеева 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

• Аппарат Киппа. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Горение серы и магниевой ленты. 

• Портреты М.В. Ломоносоваи А. Л. Лавуазье. 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом . 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании. 

• Выделение и  поглощение тепла – признак химической реакции 

• Разложение воды электрическим током 

• Закон сохранения массы веществ 

Лабораторные опыты 
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата 

серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и 

кислоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и 

соли железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

12. До какой температуры можно нагреть вещество 

13. Измерение температуры кипения воды с помощью датчика температуры и 

термометра 

14. Определение температуры плавления и кристаллизации металла 

15. Определение водопроводной и дистиллированной воды 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. Изучение строения пламени 

2. Анализ почвы, определение кислотности почвы. 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 



химии 

Состав воздуха. Понятие об объѐмной доле (φ) компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчѐт объѐма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашѐная 

известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная 

и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объѐм газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объѐм газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворѐнное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворѐнного вещества». 

Демонстрации 

• Определение содержания кислорода в воздухе. 

• Определение состава воздуха 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

• Распознавание кислорода. 

• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Горение водорода. 

• Взаимодействие водорода с оксидом меди(П). 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серой кислоты. 

• Коллекция солей. 



• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

• Модель молярного объѐма газообразных веществ. 

• Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

16. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

17. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

18. Распознавание кислот индикаторами. 

19. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

20. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

21. Изучение зависимости растворимости вещества от температуры 

22. Наблюдение за ростом кристаллов 

23. Пересыщенный раствор 

Практические работы 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. Определение 

концентрации веществ колориметрическим по калибровочному графику.. 

 

Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Демонстрации: 

 Основания. Тепловой эффект реакции гидроксида натрия с углекислым газом 

Лабораторные опыты 

24. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

25. Помутнение известковой воды. 

26. Реакция нейтрализации. 

27. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой. 

28. Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

29. Взаимодействие кислот с металлами. 

30. Взаимодействие кислот с солями. 

31. Ознакомление с коллекцией солей. 

32. Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

33. Взаимодействие солей с солями. 

34. Генетическая связь на примере соединений меди. 

35. Определение pH различных сред 

36. Определение температуры разложения кристаллогидрата 

Практические работы 



6. Получение медного купороса 

7. Решение экспериментальных задач. Определение pH растворов кислот и щелочей 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. 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». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 
37. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решѐтки и физические свойства веществ с этим типом решѐток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, и свойства веществ с этим типом 

решѐток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, свойства веществ с 

этим типом решѐток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. 

Свойства веществ с этим типом решѐток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчѐта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. 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. 



Демонстрации 

• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью. 

• Модели ионных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди(П). 

• Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

• Температура плавления веществ с разными типами кристаллических решѐток 

Лабораторные опыты 

38. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• 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 реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при 

взаимодействии их с железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 



10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

13. Изучение реакции взаимодействия сульфита натрия с пероксидом водорода 

14. Измерение рН в ходе окислительно-востановительных реакций 

15. Сравнительная характеристика восстановительной способности металлов 

16. Изучение влияния различных факторов на скорость реакции 

Химические реакции в растворах  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращѐнные) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращѐнных уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. 

Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. 

• Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

• Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

• Определение характера среды в растворах солей. 

• Тепловой эффект растворения веществ  воде 

Лабораторные опыты. 

17. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

18. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

19. Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами. 

20. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами. 

21. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 

22-24. Взаимодействие кислот с металлами. 

25. Качественная реакция на карбонат-ион. 

26. Получение студня кремниевой кислоты. 

27. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 

28. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

29. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

30. Качественная реакция на катион аммония. 

31. Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

32. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

33. Получение гидроксида железа(III). 



34. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 

35. Влияние растворителя на диссоциацию 

36. Сильные и слабые электролиты 

37. Зависимость электропроводности растворов сильных электролитов от 

концентрации ионов 

38. Взаимодействие гидроксида бария с серной кислотой 

39. Образование солей аммония 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация.» 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решѐтки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и еѐ причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения 

в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид -

ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и еѐ получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и еѐ 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-

ион. 

Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, еѐ получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его 

сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 



Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трѐхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная 

- представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: 

оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 

сырьѐ, химизм, технологическая схема.  

Демонстрации 

• Коллекция неметаллов. 

•  Модели кристаллических решѐтоr неметаллов: атомные и молекулярные. 

• Озонатор и принципы его работы. 

• Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

• Образцы галогенов - простых веществ. 

• Взаимодействие галогенов с металлами. 

• Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

• Коллекция природных соединений хлора. 

• Взаимодействие серы с металлами. 

• Горение серы в кислороде 

• Коллекция сульфидных руд. 

• Качественная реакция на сульфид-ион 

• Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

• Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

• Диаграмма «Состав воздуха». 

• Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

• Получение, собирание и распознавание аммиака. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

• Горение чѐрного пороха. 

• Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нѐм 

• Образцы природных соединений фосфора. 

• Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

• Получение белого фосфора и испытание его свойств 

• Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

•  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углѐм растворѐнных 



веществ или газов. 

• Устройство противогаза. 

• Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

• Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

• Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

• Качественная реакция на многоатомные спирты. 

• Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

• Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

• Коллекция продукции силикатной промышленности. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

• Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

• Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

• Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 
электролитическим способом». 

• Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

• Модель кипящего слоя. 

• Модель колонны синтеза аммиака. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

• Коллекция «Сырьѐ для получения серной кислоты». 

• Изучени физических и химических свойств хлора 

• Получение сероводорода и изучение его свойств 

• Изучение свойств сернистого газа и сернистой кислоты 

• Получение оксида азота (IV) и изучение его свойств; Окисление оксида азота (II) 

до оксида азота (IV); Взаимодействие оксида азота (IV) с водой и кислородом, получение 

азотной кислоты 

Лабораторные опыты 

40. Распознавание галогенид-ионов. 

41. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

42. Качественная реакция на катион аммония. 

43. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

44. Качественные реакции на фосфат-ион. 

45. Получение и свойства угольной кислоты. 

46. Качественная реакция на карбонат-ион. 

47. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

48. Синтез сероводорода. Качественные реакции на сероводород и сульфиды. 

49. Основный свойства аммиака 

50. Определение аммиачной селитры и мочевины 

 Практические работы 
2. Изучение свойств соляной кислоты. Определение содержания хлорид-ионов в 

питьевой воде 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Определение нитрат-ионов в питательном растворе 

6. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 



кристаллическая решѐтка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чѐрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли щѐлочно - земельных металлов, их значение в природе и 

жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жѐсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной 

жѐсткости. Способы устранения постоянной жѐсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы 

в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чѐрная и 

цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

• Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

• Вспышка термитной смеси. 

• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

• Взаимодействие железа и меди с хлором. 

• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

• Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

• Окраска пламени соединениями щѐлочноземельных металлов . 

• Гашение извести водой. 

• Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. 

• Устранение временной жѐсткости кипячением и добавкой соды. 

• Устранение постоянной жѐсткости добавкой соды. 

• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

• Коллекция природных соединений алюминия. 

• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

• Коллекция «Химические источники тока». 

• Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

• Восстановление меди из оксида меди(П) водородом. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 



• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

51. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П). 

52. Получение известковой воды и опыты с ней. 

53. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

54. Качественные реакции на катионы железа. 

55. Окисление железа во влажном воздухе 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы еѐ устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и еѐ 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелѐная химия».  

Демонстрации 

• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и еѐ химический состав». 

• Коллекция минералов и горных пород. 

• Коллекция «Руды металлов». 

• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

56. Изучение гранита. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические 

решѐтки. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. 

Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 8 класса  

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Начальные понятия и законы 

химии 

20 2 1 

2.  Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

18 3 1 

3.  Основные классы 

неорганических соединений 

10 2 1 

4.  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома 

8   

5.  Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

8  1 

6.  Обобщение и систематизация 

знаний за курс 8 класса 

4  1 

 Итого: 68 7 5 

 

Тематическое планирование 9 класса  

(2ч. в неделю, всего 66ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение и обобщение сведений 

по курсу 8 класса. Химические 

реакции 

6  1 

2.  Химические реакции в растворах 10 1 1 

3.  Неметаллы и их соединения  24 5 1 

4.  Металлы и их соединения 17 2 1 

5.  Химия и окружающая среда  2   

6.  Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. Подготовка 

к Основному государственному 

экзамену (ОГЭ) 

7  1 

 Итого: 66 8 5 

Литература: 
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 Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоватедльных организаций/О.С, Габриелян, И.Г. 



Остроумов, С.А, Сладков - М.: Просвещение, 2021 


