
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  
1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 

5) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 



природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
1)Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 
2)Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

3)Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  
4)Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: 
справочная литература, физические приборы, компьютер. 

5)Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
6)Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  

7)Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

8)Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности. 

9)Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 
(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 
«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение 
технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия. 
1)Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
2)Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
3)Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.  
4)Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  
5)Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности.  
6)Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 
задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 
материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 



- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 
использованием необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания 
природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 
1)Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  
2)В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
3)Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
4)Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  
5)Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 
организация работы в малых группах, а также использование на уроках 
элементов технологии продуктивного чтения.  

 
                      Предметными результатами являются 

обязательный минимум 
содержания 

максимальный объем 
содержания учебного курса 

ученик научится ... ученик получит возможность ... 
-классифицировать вещества по 
составу на простые и сложные; 
явления на физические и химические; 
-различать химический элемент и 
простое вещество; 
-проводить наблюдения свойств 
веществ и явлений, происходящих с 
веществами; 
-использовать при характеристике 
веществ понятия: «атом», 
«молекула», «химический элемент», 
«химический знак, или символ», 
«вещество», «простое вещество», 
«сложное вещество», «свойства 
веществ», «химические явления», 
«физические явления», 
«коэффициенты», «индексы», 
«относительная атомная масса», 
«относительная молекулярная 
масса», «массовая доля элемента»; 

-соблюдать правила техники 
безопасности в кабинете химии; 
- использовать приёмы оказания 
первой помощи в химической 
лаборатории; 
-характеризовать: основные методы 
изучения химии (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; 
- находить информацию о веществах в 



знать: предметы изучения 
естественнонаучных дисциплин, в 
том числе химии; химические 
символы: их названия и 
произношение; 
-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); 
агрегатные состояния веществ; 
-объяснять сущность химических 
явлений (с точки зрения атомно-
молекулярного учения) и их 
принципиальное отличие от 
физических явлений; 
-вычислять относительную 
молекулярную массу вещества и 
массовую долю химического 
элемента в соединениях; 
- характеризовать практическую 
значимость известных веществ; 
- применять методы химической 
науки для изучения веществ: 
проводить наблюдения, ставить 
несложные эксперименты  и 
объяснять их результаты, описывать 
вещества и процессы; 
-записывать уравнения реакций, 
характеризующих свойства основных 
классов неорганических соединений; 
-производить расчеты массовой доли 
вещества в смеси и растворе; 
-объяснять генетическую связь 
между классами неорганических 
соединений; 
-объяснять и применять основные 
положения учения об окислительно-
восстановительных реакциях; 
-классифицировать окислители и 

научно-популярной литературе, 
химических словарях и справочниках, 
анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 
-создавать модели с выделением 
существенных характеристик объекта 
и представлением их в 
пространственно-графической или 
знаково-символической форме; 
-составлять аннотации к тексту;                    
-определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно,                         искать 
средства её осуществления по плану, 
сопоставлять свои действия с целью и 
при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и само-
стоятельно; 
-представлять информацию по темам в 
виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
-проводить опыты, подтверждающие 
свойства основных классов 
неорганических соединений;                                                          
-осуществлять подбор (с помощью 
учителя) словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных дисков и 
других источников информации, 
необходимых для решения учебных 
задач; 
-сопоставлять информацию, 
полученную из различных источников;                                         
-составлять рецензии на текст; 
-устанавливать причинно - 
следственные связи между строением 
атома, химической связью, свойствами 
веществ;                                                                      
-наблюдать и описывать химический 
эксперимент;                                                    
-вычислять по химическим формулам 
и уравнениям реакций;                                           
-понимать причины своего неуспеха и 
нахождение способов выхода из этой 
ситуации; 
-описывать химический эксперимент с 



восстановители; 
- использовать составляющие 
исследовательской и проектной 
деятельности по изучению веществ 
(приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 
-ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: 
оценивать информацию о веществах, 
получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в 
природе. 

помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
-формулировать выводы по 
результатам проведённого 
эксперимента;                                                      
-определять (исходя из учебной 
задачи) необходимость использования 
наблюдения или эксперимента; 
-формулировать выводы по 
результатам проведённого 
эксперимента;                                      -
организовать учебное взаимодействие 
в группе; 
-отстаивать свою точку зрения, её 
аргументировать и подтверждать 
фактами; 
-составлять реферат по определенной 
форме; 
-выполнять тест за курс основной 
школы. 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Начальные понятия и законы химии (21 час) 
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. Твёрдые 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 твёрдые. 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 постоянства состава веществ. 
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 несёт 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. 
• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
• Модели кристаллических решёток. 
• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 
• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 
• Агрегатные состояния воды. 
• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 
• Дистиллятор и его работа. 
• Установка для фильтрования и её работа. 
• Установка для выпаривания и её 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. Ломоносова и 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.  

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 
щёлочи и кислоты. 
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 
щёлочи и соли железа (III). 
10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 
11. Замещение железом меди в медном купоросе. 
Практические работы 
1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 
безопасности при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 
2. Анализ почвы 
Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии (18 часов) 
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле компонента природной газовой 
смеси — воздуха. Расчёт объёма 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, 
негашёная 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. 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро». 
Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная 
плотность одного газа по другому. 
Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 
газообразных веществ. 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объём 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 растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 
Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием 
понятия «массовая доля растворённого вещества». 
Демонстрации 

• Определение содержания кислорода в воздухе. 
• 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(II). 
• 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 объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 
12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 
13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
14. Распознавание кислот индикаторами. 
15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — 
растворами пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного 
спирта. 
Практические работы 
3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
4. Получение, собирание и распознавание водорода. 
5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 
Раздел 3. Основные классы неорганических соединений (10 часов) 
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 бескислородныхи 
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. 
Лабораторные опыты 
17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 



18. Помутнение известковой воды. 
19. Реакция нейтрализации. 
20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 
21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 
22. Взаимодействие кислот с металлами. 
23. Взаимодействие кислот с солями. 
24. Ознакомление с коллекцией солей. 
25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 
26. Взаимодействие солей с солями. 
27. Генетическая связь на примере соединений меди. 
Практические работы 
6. Решение экспериментальных задач. 
Раздел 4. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов 
Д. И. Менделеева и строение атома (8 часов) 
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. 
28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 
Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 



(11 часов) 
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и 
неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. 
Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим 
типом решёток. 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 решётки, и 
свойства веществ с этим типом решёток. 
Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 
химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи 
для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические 
решётки, свойства веществ с этим типом решёток. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 
Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила 
расчёта 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 решёток. 
• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 
• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 
• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 
• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 
• Коллекция «Металлы и сплавы». 
• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
• Горение магния. 
• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 
29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

Учебно-тематический план 
 
Основные разделы Количество 

часов 
 

 

Контрольные Практические  Другое 



работы работы (указать) 

I четверть 17    
Начальные понятия и 
законы химии 

17 0 2  

II четверть 14    
Начальные понятия и 
законы химии 

4 1  Викторина 
«Знаешь ли ты  
химические 
элементы?» 

Важнейшие 
представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в химии 

10 0 2 0 

III четверть 22    
Важнейшие 
представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в химии 

4 1 1 0 

Основные классы 
неорганических 
соединений 

10 1 1 Брейн-ринг 
«Путешествие по 
классам 
неорганических 
соединений» 

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

8 0 0 Устный журнал 
«Научный 
подвиг 
Д.И.Менделеева» 

IV четверть 15    
Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева и 
строение атома 

4 0 0 Конкурс 
презентаций о 
жизни и научной 
деятельности 
Д.И.Менделеева 

Химическая связь. 
Окислительно-
восстановительные 
реакции 

11 1 0 0 

Итого 68 4 6  
 
 
 
 

 


