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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 14.07.2022,  

от 19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ;  

 Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 

1025“Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья”, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

 Адаптированной основной образовательной программы основного обего образования 

МБОУ «Балезинская СОШ №1» 

Согласно решению ПМПК ученику рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

Развитие ребенка с задержкой психического развития (ЗПР), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения в 

психическом развитии детей с ЗПР обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с задержкой развития, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза.  

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При задержке 

развития страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, 

в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  Развитие всех 

психических процессов у детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с   задержкой психического развития 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие.  Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с ЗПР. Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 



интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с  задержкой психического процесса обнаруживается 

в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у 

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников  с задержкой развития пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с  задержкой психического развития, в том числе и словесно- 

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с задержкой развития также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Недостатки 

памяти  развития проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.  Особенности познавательной деятельности школьников с задержкой 

психического развития проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики.                                      

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с  задержкой психического развития свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 



представлений об окружающей действительности. Речь детей с задержкой психического 

развития удовлетворяет потребности повседневного общения и не имеет грубых 

нарушений лексики и грамматического строя, но им трудно грамотно выражать свои 

мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности, выразительности. 

Речь таких детей отличается бедностью словаря и грамматических конструкций, у них 

недостаточно развит фонематический слух. Для грамотного письма необходимы, по 

крайней мере, два условия: правильное, бездефектное произношение всех звуков и 

способность различать их на слух.  

Моторная сфера детей с легкой ЗПР, как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с  задержкой психиеского развития 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При  задержке психического 

развития эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности. 

Волевая сфера учащихся с задержкой психического развития характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с ЗПР оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании 

и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. Еще одной важной характеристикой психического развития детей с ЗПР 

являются отклонения в поведении, связанные в первую очередь с функциональной 

незрелостью нервной системы. Поведение детей с ЗПР характеризуется как возбудимое, 

импульсивное, конфликтное и агрессивное. В некоторых случаях наблюдается, наоборот, 

заторможенность, скованность и пугливость, что обычно вызывает насмешки со стороны 

одноклассников. 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной 



рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 

на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений 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, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

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

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой 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 основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической 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. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 

происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 

из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании 

системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

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

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования, составляет в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

8 КЛАСС 

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 познания 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. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.  

Физические и химические 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 лаборатории и приёмами 

обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (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, 

хроматография, 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. 

Нахождение 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, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение 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. Растворимость 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 неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. Получение 

солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент:  

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 

1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, 

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных классов, 

наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение 

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

реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

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

классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

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 система 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. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам.  



Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление. 

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

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, 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 ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

2) гражданского воспитания: 



представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании 

этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории продолжения образования 

с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

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, строить 

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

заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

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 характеризовать 

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 использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, 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 использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 



информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 

интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять 

или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели, умение использовать и 

анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: 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 соединении, 

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

окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, 

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

реакции, 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 растворе; 



 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, 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 периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярного 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. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (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 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы  

 

 

Всег

о  

 

Контр

ольн

ые 

работ

ы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия — важная 

область 

естествознания и 

практической 

деятельности 

человека 

 5    2  

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

адаптация основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования с 

учетом необходимости 

коррекции 

психофизического 

развития; (память, 

внимание, мышление, 

восприятие)

 

1.2 

Вещества и 

химические 

реакции 

 15   1   

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

организация процесса 

обучения с учетом 

специфики усвоения 

знаний, умений и 

навыков обучающимися 

с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы 

(«пошаговом» 

предъявлении 

материала, 

дозированной помощи 

взрослого, 

использовании 

специальных методов, 

приемов и средств, 

способствующих как 

общему развитию 

обучающегося, так и 

компенсации 

индивидуальных 

недостатков развития); 

Итого по разделу  20  
 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 Воздух. Кислород.  6    Библиотек учет актуальных и 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


Понятие об 

оксидах 

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

потенциальных 

познавательных 

возможностей, 

обеспечение 

индивидуального темпа 

обучения и 

продвижения в 

образовательном 

пространстве для 

разных категорий 

обучающихся с ЗПР;

2.2 
Водород.Понятие 

о кислотах и солях 
 8    1  

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

постоянная помощь в 

осмыслении и 

расширении контекста 

усваиваемых знаний, в 

закреплении и 

совершенствовании 

освоенных умений;

2.3 

Вода. Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

 5   1   1  

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

специальное обучение 

«переносу» 

сформированных 

знаний и умений в 

новые ситуации 

взаимодействия с 

действительностью;

2.4 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

 11   1   1  

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

использование 

преимущественно 

позитивных средств 

стимуляции 

деятельности и 

поведения;

Итого по разделу  30    

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3.1 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома 

 7    

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции. 

 

3.2 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции 

 8   1   

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

постоянная помощь в 

осмыслении и 

расширении контекста 

усваиваемых знаний, в 

закреплении и 

совершенствовании 

освоенных умений; 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


Итого по разделу  15  
  

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

учет актуальных и 

потенциальных 

познавательных 

возможностей, 

обеспечение 

индивидуального темпа 

обучения и продвижения 

в образовательном 

пространстве для разных 

категорий обучающихся 

с ЗПР; 

Резервное время  3    

Библиотек

а ЦОК 

https://m.ed

soo.ru/7f41

837c 

постоянная помощь в 

осмыслении и 

расширении контекста 

усваиваемых знаний, в 

закреплении и 

совершенствовании 

освоенных умений; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   5  
 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

проведения 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Предмет химии. Роль химии 

в жизни человека. Тела и 

вещества 

 1    03.09.2024 

2 
Понятие о методах познания 

в химии 
 1    06.09.2024 

3 

Практическая работа № 1 

«Правила работы в 

лаборатории и приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием» 

 1    10.09.2024 

4 
Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей 
 1    13.09.2024 

5 
Практическая работа № 2 

«Разделение смесей (на 
 1    

17.09.2024 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


примере очистки поваренной 

соли)» 

6 Атомы и молекулы  1    
20.09.2024 

7 

Химические элементы. Знаки 

(символы) химических 

элементов 

 1    

24.09.2024 

8 Простые и сложные вещества  1    
27.09.2024 

9 
Атомно-молекулярное 

учение 
 1    

01.10.2024 

10 

Закон постоянства состава 

веществ. Химическая 

формула. Валентность 

атомов химических 

элементов 

 1    

04.10.2024 

11 

Относительная атомная 

масса. Относительная 

молекулярная масса 

 1    

08.10.2024 

12 
Массовая доля химического 

элемента в соединении 
 1    

11.10.2024 

13 
Количество вещества. Моль. 

Молярная масса 
 1    

15.10.2024 

14 

Физические и химические 

явления. Химическая 

реакция 

 1    

18.10.2024 

15 

Признаки и условия 

протекания химических 

реакций 

 1    

22.10.2024 

16 

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения 

 1    

25.10.2024 

17 

Вычисления количества, 

массы вещества по 

уравнениям химических 

реакций 

 1    

05.11.2024 

18 

Классификация химических 

реакций (соединения, 

разложения, замещения, 

обмена) 

 1    

08.11.2024 

19 

М. В. Ломоносов — учёный-

энциклопедист. Обобщение и 

систематизация знаний 

 1    

12.11.2024 

20 
Контрольная работа №1 по 

теме «Вещества и 
 1   1   

15.11.2024 



химические реакции» 

21 

Воздух — смесь газов. 

Состав воздуха. Кислород — 

элемент и простое вещество. 

Озон 

 1    

19.11.2024 

22 

Физические и химические 

свойства кислорода (реакции 

окисления, горение). 

Понятие об оксидах 

 1    

22.11.2024 

23 

Способы получения 

кислорода в лаборатории и 

промышленности. 

Применение кислорода 

 1    

26.11.2024 

24 

Тепловой эффект 

химической реакции, 

понятие о термохимическом 

уравнении, экзо- и 

эндотермических реакциях 

 1    

29.11.2024 

25 

Топливо (нефть, уголь и 

метан). Загрязнение воздуха, 

способы его предотвращения 

 1    

03.12.2024 

26 

Практическая работа № 3 по 

теме «Получение и 

собирание кислорода, 

изучение его свойств» 

 1    1  

06.12.2024 

27 

Водород — элемент и 

простое вещество. 

Нахождение в природе 

 1    

10.12.2024 

28 

Физические и химические 

свойства водорода. 

Применение водорода 

 1    

13.12.2024 

29 Понятие о кислотах и солях  1    
17.12.2024 

30 
Способы получения 

водорода в лаборатории 
 1    

20.12.2024 

31 

Практическая работа № 4 по 

теме «Получение и 

собирание водорода, 

изучение его свойств» 

 1    1  

24.12.2024 

32 
Молярный объём газов. 

Закон Авогадро 
 1    

27.12.2024 

33 

Вычисления объёма, 

количества вещества газа по 

его известному количеству 

вещества или объёму 

 1    

10.01.2025 



34 

Вычисления объёмов газов 

по уравнению реакции на 

основе закона объёмных 

отношений газов 

 1    

14.01.2025 

35 
Физические и химические 

свойства воды 
 1    17.01.2025 

36 
Состав оснований. Понятие 

об индикаторах 
 1    

21.01.2025 

37 

Вода как растворитель. 

Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. 

Массовая доля вещества в 

растворе 

 1    

24.01.2025 

38 

Практическая работа № 5 по 

теме «Приготовление 

растворов с определённой 

массовой долей 

растворённого вещества» 

 1    1  

28.01.2025 

39 

Контрольная работа №2 по 

теме «Кислород. Водород. 

Вода» 

 1   1   

31.01.2025 

40 

Оксиды: состав, 

классификация, 

номенклатура 

 1    

04.02.2025 

41 

Получение и химические 

свойства кислотных, 

основных и амфотерных 

оксидов 

 1    

07.02.2025 

42 

Основания: состав, 

классификация, 

номенклатура 

 1    

11.02.2025 

43 
Получение и химические 

свойства оснований 
 1    

14.02.2025 

44 

Кислоты: состав, 

классификация, 

номенклатура 

 1    

18.02.2025 

45 
Получение и химические 

свойства кислот 
 1    

21.02.2025 

46 

Соли (средние): 

номенклатура, способы 

получения, химические 

свойства 

 1    

25.02.2025 

47 

Практическая работа № 6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

 1    1  

28.02.2025 



классы неорганических 

соединений» 

48 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

 1    

04.03.2025 

49 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 1    

07.03.2025 

50 

Контрольная работа №3 по 

теме "Основные классы 

неорганических соединений" 

 1   1   

11.03.2025 

51 

Первые попытки 

классификации химических 

элементов. Понятие о 

группах сходных элементов 

 1    

14.03.2025 

52 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 1    

18.03.2025 

53 Периоды, группы, подгруппы  1    
21.03.2025 

54 
Строение атомов. Состав 

атомных ядер. Изотопы 
 1    

01.04.2025 

55 

Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

Периодической системы Д. 

И. Менделеева 

 1    

04.04.2025 

56 

Характеристика химического 

элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

 1    

08.04.2025 

57 

Значение Периодического 

закона для развития науки и 

практики. Д. И. Менделеев 

— учёный, педагог и 

гражданин 

 1    

11.04.2025 

58 

Электроотрицательность 

атомов химических 

элементов/ Всероссийская 

проверочная работа 

 1    

15.04.2025 

59 Ионная химическая связь  1    18.04.2025 

60 
Ковалентная полярная 

химическая связь 
 1    

22.04.2025 

61 
Ковалентная неполярная 

химическая связь 
 1    

25.04.2025 



62 Степень окисления  1    
29.04.2025 

63 
Окислительно-

восстановительные реакции 
 1    

06.05.2025 

64 
Окислители и 

восстановители 
 1    

13.05.2025 

65 

Контрольная работа №4 по 

теме «Строение атома. 

Химическая связь» 

 1   1   

16.05.2025 

66 
Резервный урок. Обобщение 

и систематизация знаний 
 1    

20.05.2025 

67 
Резервный урок. Обобщение 

и систематизация знаний 
 1    

23.05.2025 

68 
Резервный урок. Обобщение 

и систематизация знаний 
 1    

27.05.2025 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   4  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Химия: 8-й класс: базовый уровень: учебник; 5-е издание, переработанное, 8 класс/ 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Химия: 9-й класс: базовый уровень: учебник; 5-е издание, переработанное, 9 класс/ 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 



 

Критерии оценивания на уроках химии 

 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

включает критерии оценки проверочных работ. 

Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 

оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, 

чтобы каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 

дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить 

их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 

         Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для 

совершенствования процессов формирования ключевых компетенций важно применять 

методы, позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися 

умениями самоорганизации учебной деятельности. В связи с этим наиболее 

эффективными являются активные методы обучения, такие как проблемные, включающие 

в себя постановку проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также 

вовлечение учащихся в практическую деятельность. 

         Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей с ОВЗ 

наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические 

работы они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на 

активную познавательную деятельность, которая подготавливает их к выполнению 

самостоятельных работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми 

умениями. 

      Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к 

методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 

       Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с 

программнымм атериалом на 

каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, смешения 

понятий, знания правил, и умения их применять. 

      Тестирование может применяться на разных этапах обучения: 

вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 

текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 

итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 

сформированные знания и умения. 

     Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 

возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для 

предупреждения их отставания и улучшении методики преподавания. 

     Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 

ими минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая 

стимулировала бы их учебную и практическую деятельность. Количественная 

характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе проверочных работ по 

предмету. В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения 

предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов 

изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 



Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65% заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами. 

Оценка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более трехитнегрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

         Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

         При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на 

определенную оценку 

(разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два- 

три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения проводились неправильно. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе 

работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 



Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным вышет 

ребованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно); 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса химии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных химических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Химия 
Классы: 8А, 8Б 

Учитель: Наговицына Наталья Вячеславовна 

Количество часов всего 68 часов, в неделю 2 часа. 

 
№ Раздел  Ключевые воспитательные задачи Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

раздела 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1 Химия — важная 

область 

естествознания и 

практической 

деятельности 

человека 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов. 

5 ч 

 

2 Вещества и 

химические 

реакции 

использование ИКТ технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся (мультимедийные 

презентации, обучающие сайты) 

15 ч 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

3 Воздух. Кислород. 

Понятие об 

оксидах 

проведение учебных мероприятий 

(олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок-исследование и др.)  

6 ч 

4 Водород.Понятие 

о кислотах и солях 

проведение учебных учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», викторины, 

и др.); 

8 ч 

5 Вода. Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и 

опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной  деятельности. 

5 ч 

6 Основные классы 

неорганических 

соединений 

организация кураторства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

11 ч 

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

7 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и 

7 ч 



химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома 

опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной  деятельности; 

организация кураторства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
8 Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (лекция с 

запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

8ч 

Тематическое планирование составила: 

 ________________   Наговицына Н.В.  
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