


Аннотация

Рабочая программа учебного предмета химия 8 класс составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов и материалов:

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО) Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897, с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г.,31 декабря 2015г.

-учебный план ГБОУ СОШ №3 им. М. Ф. Леонова с. Приволжье на 2019-2020

-Положение о рабочих программах и учебных курсах ГБОУ СОШ №3 им. М. Ф. Леонова с. 
Приволжье.

-основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №3 им. 
М. Ф. Леонова с. Приволжье

-Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018 
№345

-Программа курса : Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК
О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017

-учебники: О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Москва «Дрофа» 2017г

Рабочая программа составлена для учащегося 8 класса имеющего 
следующее заключение ПМПК:

Парциальная недостаточность когнитивного и регуляторного компонента 
психической деятельности. Уровень развития психических функций не соответствует 
возрасту. Внимание неустойчивое, объем, концентрация снижены. Замедленное 
запоминание, недостаточность воспроизведения учебной информации. Эмоционально не 
сдержан, импульсивен, утомляем. Темп деятельности неравномерный, работоспособность 
снижена. Уровень обучаемости недостаточный (не всегда понимает смысл задания,  
требуется направляющая и организующая  помощь).  Системное недоразвитие речи, III 
уровень речевого развития. 

Рекомендовано: обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.1

Обучающиеся с ЗПР испытывает выраженные затруднения в усвоении учебных 
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 
деятельности. Способны  запомнить лишь небольшую часть информации, вызвавшей у них  
интерес.  Им характерна   крайне низкая степень мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение).
     Как правило, обучающиеся с ЗПР принимает учебную задачу, но не могут  
спроектировать шаги ее выполнения. Познавательный интерес  у них поверхностный.  При 
реализации алгоритма действий требуется направляющая помощь педагога.   

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию  имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов 
в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с жизнью.
     

Планирование коррекционной работы
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       Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ЗПР является 
нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью, 
импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности детей с ЗПР - 
существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят обучение и развитие учащихся. 
Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких 
детей, осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время. 

     Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки 

 в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 
памяти, восприятия и др. познавательных процессов), 

 замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
 трудности произвольной саморегуляции, 
 нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
 нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 
 снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 
целом,  сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

 обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также 
от актуального эмоционального состояния ребенка. 

     Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие 
для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
 образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 
 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 
 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 
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 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных.

С целью, достижения результатов изучения предмета, планируется: 
 Создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой. 
 Формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной 

деятельности. 
 Включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей. 
 Обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, 

дидактическими материалами, составлению алгоритма. 
 Формирование навыков самоконтроля, самооценки. 
 Способы развития монологической речи (обязательно). 
 Развитие диалогической речи и культура общения. 
 Коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на 

материал урока. 
 Охрана психического, физического здоровья учащихся. 
 Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.). 
 Организация восприятия с опорой на анализаторы. 
 Ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала. 
 Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из результатов психолого-педагогической диагностики. 
 Использование эффективных инновационных технологий. 
 Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения. 
 Контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 
 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 
 поэтапное формирование умственных действий; 
 дополнительное  консультирование по трудным темам
 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Уровень развития психических функций соответствует возрастной норме. В 
контакт вступает охотно. Инструкцию понимает, удерживает. Заинтересована в 
выполнении заданий. Внимание устойчивое. Объем, концентрация соответствует возрасту.
Низкая учебная мотивация. Уровень эмоционально-волевой сферы в пределах возрастной 
нормы. Поведение без особенностей. Темп деятельности неравномерный. 
Работоспособность, обучаемость достаточны, но иногда требуется направляющая помощь.
Речевое развитие соответствует возрасту.

Рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе, но 
согласно индивидуальному учебному плану.
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                 Учебный план ГБОУ СОШ №3им.М.Ф.Леонова с. Приволжье отводит на изучение 
химии в 8 классе 17 часов т.е.0,5 часа в неделю

Главными целями школьного химического образования являются:
  формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний;
  развитие личности обучающихся, их интеллектуальных

и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к окружающему миру
и экологически целесообразного поведения в нем;

понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной
области будущей профессиональной деятельности;

  развитие мышления  обучающихся  посредством  таких  познавательных  учебных
действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить
планы.

понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной
области будущей профессиональной деятельности;

  развитие мышления  обучающихся  посредством  таких  познавательных  учебных
действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить
планы достижения целей.

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования
решаются следующие задачи  :  

—  формируются  знания  основ  химической  науки —  основных  фактов,  понятий,
химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка;

—  развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в
природе, лабораторных условиях,
в быту и на производстве;

—  приобретаются  специальные  умения  и  навыки по  безопасному  обращению  с
химическими веществами, материалами и процессами;

—  формируется  гуманистическое  отношение  к  химии как  производительной  силе
общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества;

— осуществляется интеграция химической картины мира
в единую научную картину.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 
следующие умения:

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки;
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
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Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.

Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей.

Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта.

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 
следующие умения:
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;

 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,
«химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

6



 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода

и водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски

индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их

положения  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностей  строения  их
атомов;

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

8 КЛАСС

Введение 

             Предмет  химии,  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление
его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных
атомах, простых и сложных вещества Превращения веществ. Отличие химических реакций
от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие
сведения  из  истории  возникновения  и  развития  химии.  Период  алхимии.  Понятие  о
философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в
становлении  химической  науки  -  работы  М.  В.  Ломоносова,  А.  М.  Бутлерова,  Д.  И.
Менделеева.  Химическая  символика.  Знаки  химических  элементов  и  происхождение  их
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названий.  Химические  формулы.  Индексы  и  коэффициенты.  Относительные  атомная  и
молекулярная массы.  Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.
Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  ее  структура:  малые и
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как
справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Тема 1. Атомы химических элементов

            Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении  атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.
Планетарная  модель  строения  атома.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и  нейтроны.
Относительная атомная масса.  Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная
атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических
элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное
определение  понятия  «химический  элемент».  Изотопы  как  разновидности  атомов  одного
химического  элемента.  Электроны.  Строение  электронных  уровней  атомов  химических
элементов  малых  периодов  периодической  системы  Д.  И.  Менделеева.  Понятие  о
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая
система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение  атомов:  физический  смысл
порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов
на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных
и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и  неметаллов.  Причины
изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование
бинарных  соединений.  Понятие  об  ионной  связи.  Схемы  образования  ионной  связи.
Взаимодействие  атомов  химических  элементов-неметаллов  между  собой  -  образование
двухатомных  молекул  простых  веществ.  Ковалентная  неполярная  химическая  связь.
Электронные  и  структурные  формулы.  Взаимодействие  атомов  химических  элементов-
неметаллов  между  собой  -  образование  бинарных  соединений  неметаллов.
Электроотрицательность.  Понятие о ковалентной полярной связи.  Понятие о валентности
как  свойстве  атомов  образовывать  ковалентные  химические  связи.  Составление  формул
бинарных  соединений  по  валентности.  Взаимодействие  атомов  химических  элементов-
металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической
связи. 

Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 
натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - 
неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 
Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. 
Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 
образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 
Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число Авогадро. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 
Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 
веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Тема 3 . Соединения химических элементов
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Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Определение  степени
окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных
соединений,  общий  способ  их  называния.  Бинарные  соединения  металлов  и  неметаллов:
оксиды,  хлориды,  сульфиды  и  др.  Составление  их  формул.  Бинарные  соединения
неметаллов:  оксиды,  летучие водородные соединения,  их состав.  Представители  оксидов:
вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений:
хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде.
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды
натрия,  калия  и  кальция.  Понятие  о  качественных  реакциях.  Индикаторы.  Изменение
окраски  индикаторов  в  щелочной  среде.  Кислоты,  их состав  и  названия.  Классификация
кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности –
шкала-рН.  Изменение  окраски  индикаторов  в  кислотной  среде.  Соли  как  производные
кислот  и  оснований.  Их  состав  и  названия.  Растворимость  солей  в  воде.  Представители
солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток:  ионная,  атомная,
молекулярная  и  металлическая.  Зависимость  свойств  веществ  от  типов  кристаллических
решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых
и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная
доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие  явлений  как  изменений,  происходящих  с  веществами.  Явления,  связанные  с
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические
явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,  кристаллизация,  выпаривание  и
возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, -
химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо-
и  эндотермических  реакциях.  Реакции  горения  как  частный  случай  экзотермических
реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические
уравнения.  Значение  индексов  и  коэффициентов.  Составление  уравнений  химических
реакций.  Расчеты  по  химическим  уравнениям.  Решение  задач  на  нахождение  количества
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему
исходного вещества.  Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество
дано  в  виде  раствора  с  заданной  массовой долей  растворенного  вещества  или  содержит
определенную  долю  примесей.  Реакции  разложения.  Понятие  о  скорости  химических
реакций.  Катализаторы.  Ферменты.  Реакции  соединения.  Каталитические  и
некаталитические  реакции.  Обратимые  и  необратимые  реакции.  Реакции  замещения.
Электрохимический  ряд  напряжений  металлов,  его  использование  для  прогнозирования
возможности  протекания  реакций  между  металлами  и  растворами  кислот.  Реакции
вытеснения  одних металлов  из  растворов  их солей другими металлами.  Реакции обмена.
Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы
химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции»)
на примере свойств  воды. Реакция разложения  -  электролиз  воды. Реакции соединения  -
взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции
замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции
обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Тема 5. Растворения. Растворы. Свойства растворов и электролитов.

            Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие 
об электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации 
электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 
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диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Понятие об электролитической диссоциации. 
Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 
свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 
классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 
металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 
металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 
для характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. 
Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в свете 
ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 
Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об 
оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и 
неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ Окислительно-
восстановительные реакции. Определение степени окисления для элементов, образующих 
вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 
реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в 
свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.

О количестве учебных часов в соответствии с рабочей программой

Так как рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе,
но согласно индивидуальному учебному плану на изучение физики отводиться 0,5 
часа, в планировании будет уплотнение материала

8 класс

Название тем, разделов Количество часов в календарно-
тематическом планировании

Введение 1
Атомы химических элементов 3
Простые вещества 2
Соединения химических 
элементов

3

 Изменения, происходящие с 
веществами

4

Растворения. Растворы. Свойства 
растворов и электролитов.

4

ИТОГО: 17часов
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