


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его пред-

ставлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетиче-

ской, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. Изучение хи-

мии: способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; вносит вклад в формирование мыш-

ления и творческих способностей обучающихся, навыков их самостоятельной учебной де-

ятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повсе-

дневной жизни, так и в профессиональной деятельности; знакомит со спецификой научно-

го мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, 

является ответственным этапом в формировании естественнонаучной грамотности обуча-

ющихся; способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучаю-

щихся. Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базо-

вой науки химии на определённом этапе её развития. Курс химии на уровне основного 

общего образования ориентирован на освоение обучающимися системы первоначальных 

понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 

органической химии. Структура содержания программы по химии сформирована на осно-

ве системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о 

химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти си-

стемы структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на ос-

нове теоретических представлений разного уровня: атомномолекулярного учения как ос-

новы всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева как основного зако-

на химии; учения о строении атома и химической связи; представлений об электролитиче-

ской диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе 

эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как об-

ласти современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании си-

стемы химических знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических поло-



жений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении 

к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формирова-

нии и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и 

учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с ве-

ществами в повседневной жизни. 

Курс рассчитан на 17 часов  

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах позна-

ния в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атомы и молекулы. 

Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Атомно-молекулярное учение. Химическая формула. Валентность атомов химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относи-

тельная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Количе-

ство вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа структур-

ных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. Физические и хи-

мические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена).  

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в лабо-

ратории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание фи-

зических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химиче-

ских (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение 

сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди 

(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хро-

матография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 

(шаростержневых).  

Важнейшие представители неорганических веществ  

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахожде-

ние кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. 

Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. 

Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. Тепловой 

эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзои эндотермические реак-

ции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разру-

шение озонового слоя. Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в 

природе, физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и 



соли. Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. Физические свойства 

воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Раство-

римость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. 

Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. Классификация неоргани-

ческих соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие (основные, кис-

лотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и хими-

ческие свойства оксидов. Получение оксидов. Основания. Классификация оснований: щё-

лочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований. Физические и химические 

свойства оснований. Получение оснований. Кислоты. Классификация кислот. Номенкла-

тура кислот. Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. 

Бекетова. Получение кислот. Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свой-

ства солей. Получение солей. Генетическая связь между классами неорганических соеди-

нений. 

 Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимо-

действия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожа-

ра), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с окси-

дом меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной рас-

творимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использо-

вание видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных 

классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изу-

чение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, 

реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного метал-

ла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений».  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева.  

Строение атомов. Химическая связь. Окислительновосстановительные реакции Первые 

попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон. Периодическая си-



стема химических элементов Д.И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная 

формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

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

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менде-

леева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, ме-

таллических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодическо-

го закона и Периодической системы химических элементов для развития науки и практи-

ки. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. Химическая связь. Ковалентная (полярная и 

неполярная) связь. Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. Сте-

пень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и вос-

становления. Окислители и восстановители. 

 Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимо-

действие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллю-

стрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции раз-

ложения, соединения).  

Межпредметные связи Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 клас-

се осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, син-

тез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измере-

ние, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактив-

ность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние веще-

ства, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.  

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ценности научного познания: мировоззренческие представления о веществе и химиче-

ской реакции, соответствующие современному уровню развития науки и составляющие 

основу для понимания сущности научной картины мира, представления об основных за-

кономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли хи-

мии в познании этих закономерностей; познавательные мотивы, направленные на получе-

ние новых знаний по химии, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и яв-

лений, познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными тех-

ническими средствами информационных технологий; интерес к обучению и познанию, 

любознательность, готовность и способность к самообразованию, проектной и исследова-

тельской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в даль-

нейшем; 

формирования культуры здоровья: осознание ценности жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходи-

мости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в бы-

ту и реальной жизни; 

экологического воспитания: экологически целесообразное отношение к природе как ис-

точнику жизни на Земле, основе её существования, понимание ценности здорового и без-

опасного образа жизни, ответственное отношение к собственному физическому и психи-

ческому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; спо-

собности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связан-

ных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посред-

ством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в позна-

вательной, коммуникативной и социальной практике 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: умения 

использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, 

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических 

реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, стро-

ить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и 



заключения; умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредмет-

ные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризо-

вать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических 

реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия 

в изучаемых процессах и явлениях. Базовые исследовательские действия: умение исполь-

зовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве осно-

вы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспери-

ментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его резуль-

тат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследова-

ния, составлять отчёт о проделанной работе. Работа с информацией: умение выбирать, 

анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научнопопулярная литература химического содержа-

ния, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; умение применять различные методы и запросы при поиске 

и отборе информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных 

и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области использова-

ния информационно-коммуникативных технологий, овладение Познавательные универ-

сальные учебные действия Базовые логические действия: умения использовать приёмы 

логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические рассужде-

ния (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; умение при-

менять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в хи-

мии модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая форму-

ла и уравнение химической реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учё-

том этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 

изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие зако-

номерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и яв-



лениях. Базовые исследовательские действия: умение использовать поставленные вопросы 

в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы 

по проверке правильности высказываемых суждений; приобретение опыта по планирова-

нию, организации и проведению ученических экспериментов, умение наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и вы-

воды по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной 

работе. Работа с информацией: умение выбирать, анализировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научнопопулярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; уме-

ние применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответ-

ствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач опре-

делённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение раскрывать смысл основных химических поня-

тий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в со-

единении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реак-

ции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в раство-

ре; иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; использовать химическую символику для со-

ставления формул веществ и уравнений химических реакций; определять валентность 

атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в бинарных со-

единениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, 

вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; раскрывать 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание периодиче-

ской зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической си-

стеме, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного 

учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, 



которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); класси-

фицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); характеризо-

вать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможно-

сти протекания химических превращений в различных условиях; вычислять относитель-

ную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента по 

формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравне-

нию химической реакции; применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление при-

чинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, есте-

ственно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, экспери-

мент (реальный и мысленный); следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии 

с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и соби-

ранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с опреде-

лённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить химические 

эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 
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