
MYHI,IUUIIAJIbHOE EIOAI{ETHOE
OEIUEOBPA3OBATEJIbHOE y[IPEXAEHTIE

Aapec: Poccraficxas oe4epaqrar, KalyNcxaa o6nacrl, ropoA Q6ttu

3neKrpouHutn alpe. : Obninslshk olal3 @y andex'ru, p5s

llpnnxra Ha rleAaforl4qecKoM coBere

flporoxon N I or J/. 0 E " /,0/3

nraua KalyxcKarl, A. 11,

e) 3-40-42

3/. AS-,w3

sa O. B.

Pa6oqafl. rporpaMMa
fro Xunnvrkl

Ynoeenr o6ulerq QQPaSoBaHuq. :

Ouronuoe o6uee o6pasonaHrleg KJraccbl

KornqecrBo qacoB - 68

Vqnre.nr : KonqPareHKoBa O.C.

(ofoc ooo)
( n pe4nnerH as o6n a cru : EcrecJPe n no-n ayY F an oFna.cru)

r. O6susclt 2023r.

+!1

8$r$rffi'l'i
llYisbpxthtufFl

*+-iViyHg-W=ffi



3  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 
 Основные цели учебного курса: формирование представления о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных 

соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии 

химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях 

протекания реакций и их классификации. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ХИМИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих 

целей: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно- 

научной картины мира; 
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2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения химии в школе: 

✓ формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; 

✓ формировать представления о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

✓ овладевать методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

✓ воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

✓ применять полученные знаний для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневнойжизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

✓ развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада 

в современный научно-технический прогресс; 
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✓ формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, 

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

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

✓ овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. В ценностноориентационной сфере: 

✓ воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения к труду, целеустремленности; 

✓ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

✓ формирование экологического мышления: умения оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

2. В трудовой сфере: 

✓ воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

✓ формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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✓ развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности 

к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

✓ формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

✓ использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

✓ использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

✓ умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

✓ умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

✓ использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

✓ знание определений изученных понятий: умение описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты, 

используя для этого родной язык и язык химии; 

✓ умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции, описывать их; 
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✓ умение классифицировать изученные объекты и явления; 

✓ способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; 

✓ умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

✓ умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение 

простых молекул; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

3. В трудовой сфере: 

✓ формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

✓ умение различать опасные и безопасные вещества; 

✓ умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого главными компонентами 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет пробуждать у 

учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу. В 

результате учебного процесса создаются условия для формирования системы 

ценностей. Познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в 

способности его содержания развивать ценностные качества у учащихся. 

 
Познавательные ценности: 
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отношение к: 

✓ химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду 

с другими естественнонаучными знаниями; 

✓ окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

✓ познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) 

как источнику знаний; 

понимание: 

✓ объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; 

✓ сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории 

химических открытий); 

✓ действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

деятельности человека; 

✓ значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия 

человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.). 

Ценности труда и быта: 

✓ отношение к трудовой деятельности как естественной физической и 

интеллектуальной потребности, труду как творческой деятельности, 

позволяющей применять знания на практике; 

✓ сохранение и поддержание собственного здоровья и здоровья окружающих, 

в том числе организация питания с учетом состава и энергетической ценности 

пищи; 

✓ соблюдение правил безопасного использования веществ (лекарственных 

препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных 

материалов и др.) в повседневной жизни; 
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✓ осознание достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки химии и 

химического производства для развития современного общества. 

Нравственные ценности: 

✓ отношение к себе (осознание собственного достоинства, чувство 

общественного долга, дисциплинированность, честность и правдивость, 

простота и скромность, нетерпимость к несправедливости, признание 

необходимости самосовершенствования); 

✓ отношение к другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о 

других людях); 

✓ отношение к природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 

нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 

отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, 

человеческого организма; оценка действия вопреки законам природы, 

приводящего к возникновению глобальных проблем); 

✓ понимание необходимости уважительного отношения к достижениям 

отечественной науки,исследовательской деятельности российских ученых- 

химиков (патриотические чувства). 

 
Коммуникативные ценности: 

✓ отношение к нормам языка (естественного и химического) в различных 

источниках информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

✓ понимание необходимости принятия различных средств и приемов 

коммуникации; 
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✓ понимание необходимости получения информации из различных 

источников, еѐ критической оценки, полного или краткого (в зависимости от 

цели) изложения; 

✓ понимание важности ведения диалога для выявления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию; выражения личных оценок и суждений; 

принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации. 

 
Эстетические ценности: 

 
 

✓ позитивное чувственно-ценностное отношение к: к окружающему миру 

(красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений); выполнению учебных задач как 

к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное 

решение или доказательство, простота, в основе которой лежит гармония); 

✓ понимание необходимости изображения истины, научных знаний в 

чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных 

научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям). 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

интерактивная. 

Методы обучения: 

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
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Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, 

ИКТ. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита 

творческих, проектных, исследовательских работ) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, 

проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические 

и лабораторные работы. 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 

Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические 

работы 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2006 

году. При составлении рабочей программы использовался 

Предлагаемые материалы разработаны на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 

2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2019.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е 

издание, переработанное – М.: Дрофа, 2019. 
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1.  Содержание учебного предмета. 
 

8 класс(68часов) 
 

Введение (8 ч) 

 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

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

символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 

 
1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Демонстрации. 

 
1. Модели различных простых и сложных веществ. 

 
2. Коллекция стеклянной химической посуды. 
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3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 

 
4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

 
Лабораторные опыты. 

 
1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

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

фильтровальной бумаги. 

Стартовый контроль. 

 
Практическая работа № 1 

 
"Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Лабораторное оборудование и обращение с ним." 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

 
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». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

 

 

Тема 2. Простые вещества (7 ч) 

 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов 
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Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства 

металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметалические свойства простых веществ. Относительность 

этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества 

вещества. 

Расчетные задачи. 

 
1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

 
2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий. 
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Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

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

углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

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

окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 

 
1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

 
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 
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3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества 

 
 

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

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

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 

РН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. 

Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения происходящие с веществами (11 ч) 

 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование 

и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
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Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и 

эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Расчетные задачи. 

 
1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 
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2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

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

растворение окрашенных солей; в) диффузия душистых веществ. Примеры 

химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

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

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия 

з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

 
Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №2 " Очистка загрязненной поваренной соли" 

 
Практическая работа №3 "Приготовление раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества" 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 15 ч 

 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот 

с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

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. 
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Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. 

Лабораторные опыты 18. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с 

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

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

Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. 

Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 

Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

Практическая работа №4 "Свойства кислот, оснований, оксидов и солей" 

Практическая работа №5 "Решение экспериментальных задач 
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 Тематическое планирование по курсу «Химия», 8 класс, ФГОС ООО 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С. Габриеляна. 

 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

темы 

 
Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1. Введение 8 №1. Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами. 

К.р. №1 по теме 

«Введение. 

Первоначальные 

химические 

понятия» 

2. Тема 1. 

Атомы 

химических 

элементов 

9  К.р. №2 по 

теме: «Атомы 

химических 

элементов» 

3. Тема 2. 

Простые 

вещества 

7  К.р. №3 по 

теме: «Простые 

вещества» 

4. Тема 3. 

Соединение 

химических 

элементов 

14 №2. Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

№3. Приготовление раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

К.р. №4 по 

теме: 

«Соединения 

химических 

элементов» 

5. Тема 4. 

Изменения, 

происходящие 

11  К.р. №5 по 

теме: 

«Изменения, 
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 с веществами.   происходящие с 

веществами» 

6. Тема 5. 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов. 

18 №.4 Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей. 

№5. Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. 

 

 
Итого 

68 8 5 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

для учителя: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 8 класс. – М.: ВАКО, 

2007. – 368с. 

3.  Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П. Настольная книга учителя. Химия 

8 класс.- М.: Дрофа, 2020 г. 

4. Габриелян О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс.: учеб. 

пособие для общеобразоват. учреждений/ Габриелян О. С., 

Воскобойникова Н.П. - М.: Дрофа, 2019. – 350с. г. 

для учащихся: 

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

Габриелян. - М.: Дрофа, 2018. – 267с. 

2. Химия в формулах. 8-11 кл.: Справочное пособие/ В.В. Еремин. – М.: 

Дрофа, 1997. -64с. 
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3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2019. – 176с. 

 
Оснащение учебного процесса 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3) кислоты: серная, соляная, азотная; 

4) основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид 

натрия; 

6)органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) Приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения 

опытов. 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 
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Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, 

решению задач; 

Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, 

карточки с заданиями, таблицы. 

Экранно-звуковые средства обучения: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 8 класс». 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория» 

3. 1С: Репетитор. Химия. 

4. компьютерные презентации в формате Ppt. 

ТСО: 

Компьютер; Мультимедиапроектор; 

Экран; Кодоскоп; 
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