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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897), приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1025 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», федеральной рабочей 

программой основного общего образования по учебному предмету  «Химия». 

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.  

Цели изучения учебного предмета «Химия»  

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. 

Задачи изучения учебного предмета «Химия» 

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.  

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. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

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. 

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». 

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; 

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. 

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. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

   В учебном плане на изучение химии в 9 классе отводится 2 учебных часа в 

неделю, всего 68 часов. 

   Так как в ОГБОУ «Школа №10» учатся дети с ОВЗ, срок   получения основного 

общего образования увеличивается на 1 год, преподавание ведется по адаптированным 

программам. По учебнику «Химия: 8» изучаются разделы: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома», 

«Строение вещества». По учебнику «Химия: 9» изучаются разделы: «Многообразие 

химических реакций», «Многообразие веществ» (последняя тема «Химические элементы 

подгруппы серы»). 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжёлым 

нарушением речи 

У детей с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении речевой функциональной системы.  Одно из них - более позднее, по 

сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи. У детей наблюдается недостаточная речевая активность, речь их 



аграмматична, изобилует большим количеством разнообразных фонетических 

недостатков. 

Нарушения в формировании речевой деятельности негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные конструкции и элементы, и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность запоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений. 

У значительной части школьников с ТНР отмечаются особенности речевого 

поведения: незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи не происходит 

полноценно в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

 Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают трудности, 

возникающие в процессе учебной деятельности, а также выступают в качестве основания 

для реализации коррекционной направленности образовательного процесса на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

 Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в 

процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному 

освоению обучающимся содержания адаптированных программ общего образования. 

Требования к уроку, предполагающему реализацию 

коррекционной направленности обучения: 

 четкое планирование педагогом коррекционных задач урока; 

 медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

 использование в начале урока простых, доступных для обучающихся заданий, что 

позволяет создать положительное стимулирование к обучению; 

 включение обучающихся в выполнение задание по нарастающей сложности; 

задания, требующие максимального напряжения при выполнении, целесообразно 

предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

 снижение объема и скорости выполнения заданий; 

 предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной, стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

 преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций; 

 широкое использование на уроке наглядности в целях обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

 использование на уроке не более 3-4 видов деятельности; 



 обязательное использование ориентировочной системы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий и др., обеспечение аудиовизуальными 

средствами обучения; 

 использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий; 

 соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

 задействование на уроке всех анализаторов, преимущественная опора на 

зрительный анализатор; 

 использование на уроке приема совместных действий: часть заданий или все 

задания выполняются совместно с педагогом, под его руководством; 

 организация работы в паре с «сильным» учащимся; 

 требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

 требование от обучающегося полного ответа на поставленный вопрос; 

 введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

 использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения 

и закрепления учебного материала; 

 переформулирование условия задач (заданий), представленных в текстовом 

варианте – разбивка условия на короткие фразы, переформулирование причастных и 

деепричастных оборотов; условия задач (заданий) необходимо дробить на короткие 

смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что 

необходимо выполнить; 

 чередование занятий и физкультурных пауз. 

Содержание учебного предмета                              

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

Раздел: «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома»  

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. 

Раздел: Строение вещества. Химическая связь  
Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления.  

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. 

         Вещество и химическая реакция 

         Раздел «Многообразие химических реакций»  

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислители и восстановители. Окислительно-восстановительные реакции, электронный 

баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: 

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование 

осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры 

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

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, 

решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

         Раздел «Многообразие веществ»  



Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды 

и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение 

серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения. 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 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, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

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

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решётка. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 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, учебно-

исследовательской, 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 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 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), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых 

периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

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

эффекту); 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

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

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 



 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат- ионы; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей.                   

Оценивание результатов освоения программы 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные 

работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по 

окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся в письменной форме, 

в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные лабораторные 

работы подлежат оценке по усмотрению учителя.  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

    Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

          показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

          умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы.  

          устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации; 

          умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

          умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.  

       Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

         показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 



недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

 материал излагает связно, в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя;  

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи,  

 демонстрирует умение применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

       Оценка «3» ставится, если обучающийся  

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие значение в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений;  

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание  

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и 

ритмических структур и др.). 

Нормы оценки письменных работ. 



     Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 допустил не более одного недочета.  

  Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

  Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

  Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

  Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках химии. Учитывая особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Время выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 мин. 

Время выполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 мин. 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия: 8 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

2.   Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия: 9 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 



3.        Н.Н. Гара Химия. Задачник с «помощником». 8-9 классы: учебное пособие 

для общеобразоват. Организаций / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Учебно-тематический план по химии 9 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

ОЭР 

Введение (1ч.) 

1 Повторение основных классов 

неорганических веществ 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb7e2 

Раздел: Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение 

атома. (14ч) 

Тема: Периодический закон и строение атома (14 ч.) 

2 Классификация химических 

элементов 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbcb0 

3 Группы сходных элементов 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9ffa 

4 Периодический закон 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada52c 

5 Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada52c 

6 Периоды, группы, подгруппы 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada52c 

7 Решение задач 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb33c 

8 Радиоактивность 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb33c 

9 Строение атомов 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada342 

10 Состав атомных ядер 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada342 

11 Изотопы 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada342 

12 Строение электронных оболочек 

атомов 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada6bc 

13 Схема строения атома 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada824 

14 Значение периодического закона 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada96e 

15 Контрольная работа по теме: 

«Строение атома» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb486 

Раздел: Строение вещества (11ч.) 

Тема: Строение вещества. Химическая связь (11ч.) 

16 Электроотрицательность 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab8 

17 Виды химических связей 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbac6 

18 Ковалентная связь 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab8 

19 Ковалентная неполярная связь 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab9 



20 Ковалентная полярная сязь 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab8 

21 Ионная связь и её свойства 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adac34 

22 Окислители  и восстановители 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb076 

23 Степень окисления 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adae28 

24 Алгоритм определения степени 

окисления 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adae28 

25 Решение задач 1  

26 Контрольная работа по теме: 

«Химическая связь» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb486 

Раздел: Многообразие химических реакций (23ч.) 

Тема: Классификация химических реакций (9ч.) 

27 Окислительно-восстановительные 

реакции 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcade 

28 Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcade 

29 Тепловой эффект химических 

реакций 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4790 

30 Расчёты по термохимическим 

уравнениям 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbcb0 

31 Скорость химической реакции 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbe9a 

32 Зависимость скорости химических 

реакций от условий 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adc28c 

33 Обратимые реакции 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adc28c 

35 Урок-обобщения 1  

36 Самостоятельная работа   

Тема: Химические реакции в водных растворах (14ч.) 

37 Электролиты и неэлектролиты 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd68 

38 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd68 

39 Механизм электролитической 

диссоциации веществ 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd68 

40 Процесс растворения 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd69 

41 Диссоциация кислот 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add5d8 

42 Диссоциация оснований 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add5d8 

43 Диссоциация солей 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add8b2 

44 Свойства атомов и ионов. Степень 

диссоциации 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add8b2 

45 Реакции электролитов в водных 

растворах 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add448 



46 Алгоритм составления ионных 

уравнений 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add448 

47 Решение задач 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addd12 

48 Гидролиз солей 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add9d4 

49 Урок-обобщения 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addd12 

50 Контрольная работа по теме: 

«Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addec0 

Раздел: Многообразие веществ (19 ч.) 

Тема: Галогены (7ч.) 

51 Галогены. Строение атомов, 

физические свойства 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addfe2 

52 Галогены. Химические свойства  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addfe2 

53 Хлор  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addfe2 

54 Хлороводород. Хлороводородная 

(соляная) кислота 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade104 

55 Хлороводородная (соляная) кислота и 

её соли 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade104 

56 Решение задач: «Вычисления по 

уравнениям химических реакций, 

если один из реагентов дан в 

избытке» 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade488 

57 Контрольная работа по теме: 

«Галогены» 

  

Тема: Кислород и сера (12ч.) 

58 Общая характеристика элементов 

подгруппы кислорода 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

59 Кислород. Озон. Сера 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

60 Свойства и применение серы 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade64a 

61 Сероводород. Сульфиды 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade802 

62 Оксид серы (IV). Сернистая кислота 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adea28 

63 Оксид серы (VI). Серная кислота 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adea28 

64 Серная кислота. Химические свойства 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

65 Решение задач: «Вычисление 

массовой доли выхода продукта 

реакции» 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec8a 

66 Урок-обобщение 1  

67 Контрольная работа по теме: 

«Кислород и сера» 

1  

68 Генетическая связь между классами 1  



неорганических веществ 
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