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                               1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями); 

− Приказ Министерства Просвещения и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. От 08.05.2019 №233);  

− Программа  основного общего образования по химии . 8-9 классы. О. С.  

Габриелян, А.В.Купцова – М.: Дрофа; 2015г, из сборника Химия. 7-9 класс: Рабочие программы 

/ сост. Х46 Т.Д. Гамбурцева. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа,2015.- 159,[1] с. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на 

обучающегося, имеющего ограниченные возможности здоровья, связанных с задержкой 

психического развития. В условиях правильного обучения этот ребенок сможет постепенно 

преодолеть задержку общего психического развития, усвоить знания и навыки, необходимые 

для социальной адаптации.  

Коррекционная работа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие 

обучающемуся с задержкой психического развития получить качественное образование по 

химии, подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные 

знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного материала с 

учётом уровня его усвоения. 

 

Цели обучения 

• овладение системой химических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных химической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах химии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к химии как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости химии для научно-технического прогресса. 

 

Задачи обучения 

• приобретение химических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 
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Коррекционно-развивающие задачи учебного предмета 

• охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов;  

• создание климата психологического комфорта; 

• создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию 

познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативных функций речи, формирование обще 

учебных умений и навыков; 

• формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля; 

• развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных 

источников, в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности; 

• социально-трудовая адаптация учащихся: развитие зрительно-моторной 

координации, темпа деятельности. Формирование общетрудовых, организационных умений; 

• индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся и их потребности в коррекции. Предусмотрены вариативность практических 

заданий, время их выполнения, формы общения с ребенком. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ, особенности 

обучения 

Для детей с задержкой психического развития является сохранение основного 

содержания образования химии и корректировка его с учётом психологии обучающегося. 

У таких детей  отмечается: 

- нарушение внимания, зрительного восприятия и других познавательных процессов 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы; 

- замедленный темп познавательной деятельности; 

- трудности произвольной саморегуляции и самоконтроля в поведении и деятельности. 

Обучаемость избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей психофизического развития обучающегося 

данной категории, возникла необходимость разработки адаптированной рабочей программы по 

химии. 

Так как обучающемуся трудно усваивать программу по химии, то необходимо вносить в 

неё некоторые изменения:  

- усилить разделы, увеличивать количество упражнений и заданий связанные с 

повторением пройденного материала; 

- увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся; 

-  некоторые темы давать как ознакомительные; 

-  исключать отдельные трудные задачи; 

- теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и 

выполнения заданий наглядно-практического характера; 

 

Учитывая психологические особенности и возможности таких детей, целесообразно 

давать материал небольшими дозами,  с постепенным его усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ.  

Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания 

готовых решений и т.д. Обучающийся должен уметь показать и объяснить все, что он делает, 

решает, рисует, чертит, собирает. При решении задач он должен учиться анализировать, 
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выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, 

формулировать ответ, т.е. овладевать общими приемами работы над химической задачей, что 

помогает коррекции его мышления и речи. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающегося на 

уроках химии способствуют прочному и сознательному усвоению базисных химических знаний 

и умений. 

 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ. 

 (68 часов 2 часа в неделю, 2 часа резервного времени) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. Менделеева. 

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

окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

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

Тема 1. Металлы (15 ч) 

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов, 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

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

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, 

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

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

1. Получение и взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 2. 

Рассмотрение образцов металлов. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений натрия, кальция, алюминия 

и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+. 

Тема 2   Практикум Свойства металлов и их соединений (3 ч.) 

Практическая работа№1 Осуществление цепочки химических превращений металлов 

Практическая работа  №2 Получение и свойства соединений  металлов 

Практическая работа №3  решение экспериментальных задач 

  

Тема 3. Неметаллы (23 ч) 
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Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятия «металл» — «неметалл». 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

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

их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV 

и VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, по-

лучение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

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

удобрения. 

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

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

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

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

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

6. Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы. 7. Распознавание солей аммония. 

8. Ознакомление с природными силикатами. 9. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 

  

Тема 4. Практикум № 2. 

«Получение, свойства и распознавание неорганических веществ» (3 ч) 

Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач по теме Подгруппа кислорода 

Практическая работа №5  Решение экспериментальных задач по теме Подгруппа азота и 

углерода. 

 Практическая работа № 6  Получение, собирание и распознавание газов 

 

Тема 5. Органические соединения (11 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. Причины 

многообразия углеродных соединений. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия углеродного 

скелета. Химические свойства алканов: реакция горения, замещения, разложения и 

изомеризации. Применение метана. 

Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная связь в молекуле 

этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (водорода, галогена, галогеноводорода, 
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воды) и окисления. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере этанола и 

двухатомных — на примере этиленгликоля. Трехатомный спирт — глицерин. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Алкины. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение ацетилена на основе 

свойств: реакция горения, присоединения хлороводорода и дальнейшая полимеризация в 

поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена. Понятие об альдегидах на примере уксусного 

альдегида. 

Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции 

поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их 

биологическая роль. 

Демонстрации. 

Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. Получение ацетилена карбидным способом и его горение. 

Образцы этанола, этиленгликоля и глицерина. Окисление уксусной кислоты. Получение 

уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Цветные реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. Гидролиз глюкозы и крахмала. 

Лабораторные опыты. 

11. Изготовление моделей молекул  углеводородов. 12. Свойства  глицерина. 13.Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II). 14.Взаимодействие крахмала с йодом. 

 Тема 6 Обобщение знаний  за курс основной школы (7 ч.) 

Периодическая система и периодический  закон Д.И. Менделеева. 

Типы химических связей и кристаллических решеток. 

Классификация химических реакций. 

Основные классы неорганических веществ 
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№ 
главы 

Название главы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение. Общая 
характеристика химических 
элементов и химических 
реакций. Периодический 
закон и Периодическая 
система химических 
элементов Д.И.Менделеева 

6   

2. Металлы 18 №1-3 №1,2 

3. Неметаллы 26 №4-6 №3 

4 Органические соединения 11  №4 

5. Обобщение знаний по химии 
за курс основной школы. 

7  №5 

6. Резерв 3   

 Итого 68 6 5 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен 

Учащийся должен:  

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

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила отношения 

к природе; основы здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  

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

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

профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

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

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к 

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

признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех 

участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром веществ 

и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

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

самореализации, социального признания; 

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

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и 

любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для развития общества; 

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

(мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 

изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам 

изучения курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке 

процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении итогов на основе 

соотнесения целей и результатов; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие их 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 

других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: 

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

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

жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

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

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

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 
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подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер 

летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

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

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

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

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, 

алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический 

эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода 

и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные 

задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

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

неметаллов и их соединений. 

Межпредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

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

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

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

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

зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 
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 Планируемые результаты обучения: 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

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

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

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

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

4.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Система оценки планируемых результатов 

Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено применение специального подхода к оценке 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости  

учащихся с ОВЗ 

1. Выставляемые оценки учащимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 

учащихся не имеющих таких ограничений в виду значительной неоднородности состава 

учащихся по степени ограничений возможностей здоровья в одном классе.   

2. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу 

некоторых учеников оценивать более высоким баллом.  

3. Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ проводится в течение учебного 

периода в целях:   

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

адаптированной образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных программ 

требованиям соответствующего ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного 

совершенствования образовательной деятельности;  

4. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы.  

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогом с учетом 

адаптированной образовательной программы.  

6. Формами текущего контроля являются:   

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, самостоятельные, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, диагностические, тестовые, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

- иные формы контроля могут предусматриваться адаптированной образовательной 

программой.  

7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в 

соответствии с критериями оценивания по предмету. 

 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

1) Химический диктант; 

2) Самостоятельная работа;  

3) Тест; 

4) Контрольная работа. 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»:при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  
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Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется 

по требованию учителя. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

 Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
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5.Календарно –тематическое планирование. 
 

№№ урока 

п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

1-2. Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома. 

Значение закона. 

2 сентябрь  

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика металла по его 

положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Характеристика неметалла по 

его положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2 сентябрь  

Тема 1. Металлы (18 часов) 

1 

(5) 

Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

 

Стартовый контроль 

1 Сентябрь  

2 (6) Физические свойства металлов. 1 сентябрь  

3 

(7) 

Химические свойства металлов.  1 сентябрь  

4(8) Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

1 октябрь  

5 

(9) 

Металлы в природе. Способы их 

получения. Сплавы. 

1 октябрь  

6-7 

(10-11) 

Щелочные металлы  

Соединения щелочных 

металлов. 

2 октябрь  

8-9 

(12-13) 

Be, Мg и щелочноземельные ме-

таллы. 

Соединения щелочно-

земельных металлов. 

2 октябрь  

10 

(14) 

Соединения кальция. 1 Октябрь  

11-12 

(15-16) 

Алюминий. 

Соединения алюминия. 

2 Октябрь  

13-14 

(17-18) 

Железо. 

Соединения железа. 

2 октябрь  

15 

(19) 

Практическая работа №1. 

Осуществление цепочек 

1 октябрь  
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превращений. «Получение и 

свойства соединений металлов» 

16 

(20) 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Металлы». 

1 Ноябрь  

17 

(21) 

Контрольная работа № 1 по 

теме 1. «Металлы» 

1 Ноябрь  

18 

(22) 

Анализ контрольной работы. 1 ноябрь  

Тема 2. Неметаллы (27 часов) 

1 

(23) 

 1 ноябрь  

2 

(24) 

Водород, физические и 

химические свойства. 

1 Ноябрь  

3 

(25) 

Общая характеристика галоге-

нов. 

1 Декабрь  

4 

(26) 

Соединения галогенов. 1 Декабрь  

5 

(27) 

Кислород, его физические и 

химические свойства. 

1 декабрь  

6 

(28) 

Сера, физические и химические 

свойства. 

1 Декабрь  

7 

(29) 

Оксиды серы. 1 Декабрь  

8 

(30) 

Серная кислота и её соли. 1 Декабрь  

9 

(31) 

Азот, его физические и хими-

ческие свойства. 

1 декабрь 

 

 

10 

(32) 

Аммиак и его свойства. 1 Декабрь  

11 

(33) 

Соли аммония. 1 Январь  

12 

(34) 

Азотная кислота и её свойства. 1 Январь  

13 

(35) 

Соли азотной кислоты. 1 Январь  

14 

(36) 

Фосфор, его физические и хи-

мические свойства. 

1 Февраль  

15 

(37) 

Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и её 

соли. 

1 Февраль  

16 

 (38) 

Контрольная работа №2 

«элементы 5 группы» 

1 Февраль  

17 

(39) 

Анализ контрольной работы. 

Углерод, его физические и хи-

мические свойства. 

1 Февраль  

18 

(40) 

Оксиды углерода. 1 Февраль  

19 

(41) 

Угольная кислота и её соли. 1 Февраль  

20 

(42) 

Кремний и его соединения. 1 Февраль  
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22 

(43) 

Практическая работа № 3. 

Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и 

углерода». 

1 Февраль  

23 

(44) 

Практическая работа № 4. По-

лучение, собирание и распо-

знавание газов. 

1 март  

24 

(45) 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы». 

1 март  

25 

(46) 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Неметаллы» 

1 март  

26 

(47) 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 март  

Тема 3. Органические соединения (10 часов) 

1 

(48) 

Предмет органической химии. 1 март  

2 

(49) 

Предельные углеводороды (ме-

тан, этан). 

1 март  

3 

(50) 

  

Непредельные углеводороды 

(этилен). 

Представления о полимерах на 

примере полиэтилена. 

1  апрель  

4 

(51) 

Спирты. 1 апрель  

5 

(52) 

Карбоновые кислоты. 1 апрель  

6 

(53) 

Биологически важные вещества: 

жиры, белки, углеводы. 

1 апрель  

7 

(54) 

Лекарственные препараты; 

проблемы, связанные с их при-

менением. 

1 апрель  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

1 

(55) 

Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома. 

1 май  

2 

(56) 

Строение веществ. 1 май  

3 

(57) 

Классификация химических ре-

акций. 

1 май  

4 

(58) 

Классификация веществ. 1 май  

5 

(59) 

Обобщение и систематизация 

знаний курса химии. 

1 май  

6 

(60) 

Итоговая контрольная работа 1 май  

7 

(61) 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 май  

 Резерв  3 май  

Итого: 64   
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