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I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования 
выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты 
— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с 

развитием химии; достижений в области химии и культурных традиций своей 
страны (в том числе научных); общемировых достижений в области химии; 
основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового образа 
жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и 
обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 
личностным, профессиональными жизненным самоопределением; 
социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения 
ученых; уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное 
отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным 
достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих 
людей; необходимости самовыражения, самореализации, социального 
признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным по- 
ступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 
любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии 
и тем, для чего это нужно; строить жизненные и профессиональные 

планы с учетом успешности изучения химии и собственных приоритетов. 
Метапредметные результаты 
— использование различных источников химической информации; 

получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа 
информационного продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, 
эксперимента, моделирования, измерения и т. д.) для изучения 

химических объектов; 
— использование основных логических операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) 
при изучении химических объектов; 



 
 
 
 
 
 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и 
изученных химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и 
строения, а также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
— определение целей и задач учебной и исследовательской 

деятельности и путей их достижения; 
— раскрытие причинно-следственных связей между составом, 

строением, свойствами, применением, нахождением в природе и получением 
важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка ходе 
дискуссии по материалам химического содержания. 

Предметные результаты 
В познавательной сфере 
Знание (понимание): 
— химической символики: знаков химических элементов, формул 

химических веществ, уравнений химических реакций; 
— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, 
анион, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-
молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории 
строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической 
диссоциации и учения 

о химической реакции. 
Умение называть: 
— химические элементы; 
— соединения изученных классов неорганических веществ; 
— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 
— физического смысла атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. 
Менделеева, к которым элемент принадлежит; 



 
 
 
 
 
 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших 
оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций 
ионного обмена. 

Умение характеризовать: 
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 
и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ 
(оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений 

и солей). 
Определение: 
— состава веществ по их формулам; 
— валентности и степени окисления элементов в соединении; 
— видов химической связи в соединениях; 
— типов кристаллических решеток твердых веществ; 
— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
— типов химических реакций; 
— возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева; 
— формул неорганических соединений изученных классов; 
— уравнений химических реакций. 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
— подтверждающего химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 
— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 
Вычисление: 
— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 
— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 



 
 
 
 
 
 

— объемной доли компонента газовой смеси; 
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
— для безопасного обращения с веществами и материалами в 

повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах 
кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
— для критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту. 
В ценностно-ориентационной сфере 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и 
переработкой веществ. 

В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; 
изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 
— Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

химического эксперимента; 
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 
II. Содержание учебного предмета «Общая химия» 

на уровне основного общего образования 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3ч) 
О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р. о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны 

и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 
уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го 
и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов.  

П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е 
н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического 
закона.  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева - 
графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 
(главных подгруппах).  



 
 
 
 
 
 

 Положение водорода в периодической системе. Значение 
периодического закона и периодической системы химических элементов 
Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  
  Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

 Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы 
элементов с использованием карточек. 

 Тема 2. Строение вещества (13ч) 
 И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация 

ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 
кристаллических решеток.  

 К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. 
Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 
полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

 М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения 
атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  
  В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 
организации структур биополимеров.  

 П о л и м е р ы. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 
представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) 
и химические (искусственные и синтетические), их представители и 
применение.  

 Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных 
состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных 
веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 
Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 
ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 
газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Ж и д к о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Вода. Потребление воды в быту 
и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  
Жидкие кристаллы и их применение.  
 Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества 

в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 
строение вещества.  



 
 
 
 
 
 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной 
фазы.  

 Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  
 Тонкодисперсные системы: гели и золи.  
 С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.  
 Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного 
вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 
теоретически возможного.  

 Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 
Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 
Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 
(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, 
ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 
неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 
природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 
состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 
гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: 
пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 
Ознакомление с дисперсными системами.  

 Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 
Тема 3 Химические реакции  (8ч) 
   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т 

в. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 
примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 
биологическая роль.  Изомеры и изомерия.  

 Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. 
Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 
органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект 
химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 
частный случай экзотермических реакций.  



 
 
 
 
 
 

 С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и.  
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 
катализаторы, особенности их функционирования.  

 О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и 
обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 
обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия 
на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

 Р о л ь  в о д ы  в  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Истинные растворы. 
Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 
малорастворимые и нерастворимые вещества.  

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 
Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации 

 Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии.  

 Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и 
н е н и й. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

 О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень 
окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие 
об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 
окислитель и восстановитель 

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный 
процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 
Практическое применение электролиза. Электролитическое получение 
алюминия.  

 Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 
Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 
природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 
одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 
кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора 



 
 
 
 
 
 

(оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 
растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 
кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 
уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 
Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). 
Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; 
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди 
(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 
алюминия.  

 Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 
медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. 
Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  
 Тема 4 Вещества и их свойства (9ч) 

  М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой 
и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 
натрия с этанолом и фенолом.  

 Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 
коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

 Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 
типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями).  

 К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. 
Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 
серной кислоты.  

 О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. 
Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.  

 С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 
свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 



 
 
 
 
 
 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 
гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  
  Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 
аммония, катионы железа (II) и (III).  

 Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  н е о р г а н и ч е 
с к и х  и  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи 
и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

 Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия 
и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия 
с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие 
меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 
Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной 
серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 
сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди 
(II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 
аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 
уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и 
солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и 
раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной 
кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 
нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 
металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 
кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 
некоторые соли.  

 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических и неорганических соединений. 
  



 
 
 
 
 
 

III. Тематическое планирование предмета 
«Общая химия» 

 
Раздел  Кол-во 

часов 
Введение  1 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  3 
Строение вещества  13 
Химические реакции  8 
Вещества и их свойства 9 
итого 34 

 
 


