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Особенности оценки по учебному предмету «Химия»  

 

5-9 классы 

 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки 

 

8 класс 

Содержание предмета Планируемые 

предметные и 

метапредметные 

результаты (на конец 

обучения в 8 классе) 

Этапы 

формирования 

(текущая, 

тематическая, 

промежуточная 

оценка)) 

Способы 

оценки 

(устно/ 

письменно/ 

практика) 

Первоначальные химические 

понятия 

   

Предмет химии. Роль химии в 

жизни человека. Химия в системе 

наук. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. Агрегатное 

состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые 

вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 

Атомы и молекулы. 

Химические элементы. Символы 

химических элементов. Простые и 

сложные вещества. 

Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. 

Валентность атомов химических 

элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная 

атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Взаимосвязь 

количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. 

Расчёты по формулам химических 

соединений.  

Физические и химические 

явления. Химическая реакция и её 

признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций 

- раскрывать смысл 

основных химических 

понятий: атом, молекула, 

химический элемент, 

простое вещество, 

сложное вещество, смесь 

(однородная и 

неоднородная), 

валентность, 

относительная атомная и 

молекулярная масса, 

количество вещества, 

моль, молярная масса, 

массовая доля 

химического элемента в 

соединении, молярный 

объём, химическая 

реакция, классификация 

реакций: реакции 

соединения, реакции 

разложения, реакции 

замещения, реакции 

обмена, экзо- и 

эндотермические 

реакции, тепловой 

эффект реакции, ядро 

атома, электронный слой 

атома, атомная орбиталь, 

радиус атома; 

- использовать 

химическую символику 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



(соединения, разложения, 

замещения, обмена). 
 

для составления формул 

веществ и уравнений 

химических реакций; 

- определять валентность 

атомов элементов в 

бинарных соединениях, 

степень окисления 

элементов в бинарных 

соединениях, 

принадлежность веществ 

к определённому классу 

соединений по 

формулам, вид 

химической связи 

(ковалентная и ионная) в 

неорганических 

соединениях; 

- вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, массовую долю 

химического элемента 

по формуле соединения, 

массовую долю вещества 

в растворе, проводить 

расчёты по уравнению 

химической реакции; 

- применять основные 

операции мыслительной 

деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизацию, 

классификацию, 

выявление 

причинно-следственных 

связей – для изучения 

свойств веществ и 

химических реакций, 

естественно-научные 

методы познания – 

наблюдение, измерение, 

моделирование, 

эксперимент (реальный и 

мысленный); 

- следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных 



химических опытов. 

 

 

 

Важнейшие представители 

неорганических веществ 

   

Воздух – смесь газов. Состав 

воздуха. Кислород – элемент и 

простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и 

химические свойства (реакции 

горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения 

кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот 

кислорода в природе. Озон – 

аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической 

реакции, термохимические 

уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. 

Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород – элемент и простое 

вещество. Нахождение водорода в 

природе, физические и химические 

свойства, применение, способы 

получения. Кислоты и соли. 

Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. 

Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства 

воды. Основания. Роль растворов в 

природе и в жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана 

и очистка природных вод. 

Классификация 

неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические 

свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

Основания. Классификация 

оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура 

оснований. Физические и 

- следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных 

химических опытов по 

получению и собиранию 

газообразных веществ 

(водорода и кислорода), 

приготовлению 

растворов с 

определённой массовой 

долей растворённого 

вещества, планировать и 

проводить химические 

эксперименты по 

распознаванию 

растворов щелочей и 

кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, 

метилоранж и другие). 

- характеризовать 

(описывать) общие 

химические свойства 

веществ различных 

классов, подтверждая 

описание примерами 

молекулярных 

уравнений 

соответствующих 

химических реакций; 

- определять 

принадлежность веществ 

к определённому классу 

соединений по 

формулам; 

- раскрывать смысл 

основных химических 

понятий: оксид, кислота, 

основание, соль, 

химическая реакция, 

классификация реакций: 

реакции соединения, 

реакции разложения, 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



химические свойства оснований. 

Получение оснований. 

Кислоты. Классификация 

кислот. Номенклатура кислот. 

Физические и химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов Н. 

Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства 

солей. Получение солей. 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений. 

 

реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и 

эндотермические 

реакции, тепловой 

эффект реакции,; 

- иллюстрировать 

взаимосвязь основных 

химических понятий и 

применять эти понятия 

при описании веществ и 

их превращений; 

- характеризовать 

(описывать) общие 

химические свойства 

веществ различных 

классов, подтверждая 

описание примерами 

молекулярных 

уравнений 

соответствующих 

химических реакций. 

 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные 

реакции 
 

   

Первые попытки 

классификации химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и 

длиннопериодная формы 

Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Периоды и группы. Физический 

смысл порядкового номера, номеров 

периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав 

атомных ядер. Изотопы. Электроны. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Характеристика 

химического элемента по его 

положению в Периодической 

- определять степень 

окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в 

неорганических 

соединениях; 

- раскрывать смысл 

Периодического закона 

Д. И. Менделеева: 

демонстрировать 

понимание 

периодической 

зависимости свойств 

химических элементов 

от их положения в 

Периодической системе, 

законов сохранения 

массы веществ, 

постоянства состава, 

атомно-молекулярного 

учения, закона Авогадро; 

- описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

Периодической системы 

текущая, 

тематическая, 

промежуточная 

Устно/ 

письменно/  



системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения 

радиуса атомов химических 

элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам 

и периодам.  

Значение Периодического 

закона и Периодической системы 

химических элементов для развития 

науки и практики. Д. И. Менделеев – 

учёный и гражданин. 

Химическая связь. 

Ковалентная (полярная и 

неполярная) связь. 

Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная 

связь. 

Степень окисления. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и 

восстановители 

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); 

- применять основные 

операции мыслительной 

деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизацию, 

классификацию, 

выявление 

причинно-следственных 

связей – для изучения 

свойств веществ и 

химических реакций, 

естественно-научные 

методы познания – 

наблюдение, измерение, 

моделирование, 

эксперимент (реальный и 

мысленный); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Содержание предмета Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

(на конец обучения в 9 классе) 

Этапы 

формирования 

(текущая, 

тематическая, 

Способы 

оценки 

(устно/ 

письменно



промежуточна

я оценка) 

/ 

практика) 

Вещество и химическая 

реакция 

   

Периодический закон. 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. 

Закономерности в изменении 

свойств химических элементов 

первых трёх периодов, калия, 

кальция и их соединений в 

соответствии с положением 

элементов в Периодической 

системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды 

химической связи. Типы 

кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от 

типа кристаллической решётки и 

вида химической связи. 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к 

различным классам 

неорганических соединений, 

генетическая связь 

неорганических веществ. 

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. 

Окислительно-восстановит

ельные реакции, электронный 

баланс 

окислительно-восстановительной 

реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительны

- 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-восстановительны

е реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, 

сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 

- иллюстрировать взаимосвязь 

основных химических понятий и 

применять эти понятия при 

описании веществ и их 

превращений; 

использовать химическую 

символику для составления 

формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- определять валентность 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 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

Письменно

/ 

практика 



х реакций с использованием 

метода электронного баланса. 

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. 

 

конкретного вещества; 

- раскрывать смысл 

Периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать 

его понимание: 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 

периодической таблице, 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; 

- 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-восстановительны

х реакций посредством 

составления электронного 

баланса этих реакций; 

 

 

   

Неметаллы и их соединения    

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 

- 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 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



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. 

Общая характеристика 

элементов VА-группы. 

Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, 

физические и химические 

свойства. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические 

и химические свойства, 

получение и применение. Соли 

аммония, их физические и 

химические свойства, 

применение. Качественная 

реакция на ионы аммония. 

Азотная кислота, её получение, 

физические и химические 

свойства (общие как 

представителя класса кислот и 

специфические). Использование 

нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных 

удобрений. Химическое 

описание примерами 

молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих 

химических реакций; 

- прогнозировать свойства 

веществ в зависимости от их 

строения, возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях; 

- вычислять относительную 

молекулярную и молярную 

массы веществ, массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

- соблюдать правила пользования 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с 

веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных химических 

опытов; 

- проводить реакции, 

подтверждающие качественный 

состав различных веществ: 

распознавать опытным путём 

хлорид-, бромид-, иодид-, 

карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, 

присутствующие в водных 

растворах неорганических 

веществ; 

- применять основные операции 

мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, 

выявление 

причинно-следственных связей – 

для изучения свойств веществ и 

химических реакций, 

естественно-научные методы 

познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и 

мысленный). 

 



загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, 

почвы и водоёмов). Фосфор, 

аллотропные модификации 

фосфора, физические и 

химические свойства. Оксид 

фосфора (V) и фосфорная 

кислота, физические и 

химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в 

качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика 

элементов IVА-группы. 

Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные 

модификации, распространение в 

природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические 

и химические свойства, действие 

на живые организмы, получение и 

применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом 

углерода (IV), гипотеза 

глобального потепления климата, 

парниковый эффект. Угольная 

кислота и её соли, их физические 

и химические свойства, 

получение и применение. 

Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование 

карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединениях углерода (метан, 

этан, этилен, ацетилен, этанол, 

глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники 

углеводородов (уголь, природный 

газ, нефть), продукты их 

переработки (бензин), их роль в 

быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных 

веществах: жирах, белках, 

углеводах – и их роли в жизни 

человека. Материальное единство 

органических и неорганических 

соединений. 

Кремний, его физические и 

химические свойства, получение 



и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие 

представления об оксиде кремния 

(IV) и кремниевой кислоте. 

Силикаты, их использование в 

быту, в промышленности. 

Важнейшие строительные 

материалы: керамика, стекло, 

цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного 

использования строительных 

материалов в повседневной 

жизни. 
 

Металлы и их соединения    

Общая характеристика 

химических элементов – металлов 

на основании их положения в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. 

Строение металлов. 

Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Физические и химические 

свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от 

коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) и их 

применение в быту и 

промышленности. 

Щелочные металлы: 

положение в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства (на примере натрия и 

калия). Оксиды и гидроксиды 

натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные 

металлы магний и кальций: 

положение в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства магния и кальция. 

Важнейшие соединения кальция 

(оксид, гидроксид, соли). 

- 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; 

- использовать химическую 

символику для составления 

формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- характеризовать (описывать) 

общие и специфические 

химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая 

описание примерами 

молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих 

химических реакций; 

- раскрывать сущность 

окислительно-восстановительны

х 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 по выполнению 

лабораторных химических 

опытов по получению и 

собиранию газообразных 

веществ (аммиака и углекислого 

газа); 

- проводить реакции, 

подтверждающие качественный 

состав различных веществ: 

распознавать опытным путём 

текущая, 

тематическая, 

промежуточная 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий: положение в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, 

нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, 

нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III), их состав, свойства и 

получение. 
 

хлорид-, бромид-, иодид-, 

карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы 

изученных металлов, 

присутствующие в водных 

растворах неорганических 

веществ; 

- применять основные операции 

мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, 

выявление 

причинно-следственных связей – 

для изучения свойств веществ и 

химических реакций, 

естественно-научные методы 

познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и 

мысленный). 

 

Химия и окружающая среда    

Вещества и материалы в 

повседневной жизни человека. 

Безопасное использование 

веществ и химических реакций в 

быту. Первая помощь при 

химических ожогах и 

отравлениях.  

Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная 

допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль 

химии в решении экологических 

проблем. 

 

- применять основные операции 

мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, 

выявление 

причинно-следственных связей; 

- умение использовать и 

анализировать в процессе 

учебной и исследовательской 

деятельности информацию о 

влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 

 

 

 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно 

 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО для 

обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные условия могут включать: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в 

малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 

 организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной 

поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, 

плана, образца) при самостоятельном применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 



 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения 

задания); 

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обучающегося 

проявлений утомления, истощения. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по химии проводится в форме устного опроса и 

письменных работ: контрольные, практические, «мысленные эксперименты», кратковременные 

проверочные работы,  химические диктанты, ответ путем письменного заполнения 

дидактических карточек, проекты. 

Основными видами классных и домашних письменных работ являются обучающие работы. 

Текущие работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для проведения 

текущего контроля учитель может отводить весь урок или только часть его. 

Текущие контрольные работы проводятся с целью определения усвоения учащимися содержания 

каких-либо тем / раздела по окончанию изучения.      

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание по 

какой–либо целостной части учебного материала. Текущие отметки могут быть поставлены за разные 

виды работ. Четвертные отметки выставляются с учетом устных и письменных работ. 

 

 Критерии оценивания устного ответа  

При оценивании ответа обучающегося на поставленный вопрос или его ответа по результатам 

выполнения конкретного упражнения применяются следующие критерии: 

Отметка «5» ставится при условии, если обучающийся: 

- дает полный аргументированный ответ, изложенный в определенной логической 

последовательности; 

- демонстрирует понимание сущности соответствующих химических понятий, законов и теорий, 

использует их во взаимосвязи для объяснения рассматриваемых явлений и свойств изучаемых 

веществ; 

- успешно реализует полученные ранее знания для построения выводов и обобщений. 

Отметка «4» ставится при условии, если обучающийся: 

- дает ответ, удовлетворяющий в целом требованиям к ответу на отметку 

«5», но при этом допускает некоторые неточности в толковании сущности фактов и явлений, о которых 

идет речь. 

- самостоятельно устраняет имеющиеся в ответе неточности. 

Отметка «3» ставится при условии, если обучающийся: 

- дает ответ, который по содержанию в большей части удовлетворяет требованиям  к  ответу  

на  оценку  «4»,  но  допускает  ошибки при использовании теоретического и 

фактологического материала; 

- не демонстрирует умения по установлению связи между изученным ранее и новым теоретическим 

материалом; 

- затрудняется в построении выводов и обобщений; 

- допущенные ошибки исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится при условии, если обучающийся: 

- дает неверный ответ на поставленный вопрос; 

- показывает несформированность знаний соответствующих понятий и закономерностей; 

- неверно применяет изученные понятия, законы и теории для объяснения рассматриваемых 

явлений и свойств изучаемых веществ; 

- затрудняется в исправлении допущенных ошибок как самостоятельно, так и с помощью учителя. 



Критерии оценки практической работы.  

Методы организации практических работ и подходы к оценке их выполнения определяются в 

соответствии с принципами критериального оценивания, которое предполагает комплексную 

оценку образовательных достижений обучающихся с учетом взаимосвязи отдельных показателей. 

При обучении химии – это взаимосвязь элементов научного знания, выраженных через специфику 

содержания предмета, система действий с учебным материалом и практические навыки 

экспериментирования. 

Содержательная характеристика практических работ: 

Знаниевый компонент 

1. знание лабораторных способов получения конкретных веществ; 

2. знание физических и химических свойств веществ; 

3. знание условий протекания химических процессов, используемых для получения и 

исследования свойств заданных веществ; 

4. использование химической символики для составления формул веществ и уравнений 

осуществляемых химических реакций; 

5. формулирование выводов и обобщений по результатам проведенных исследований. 

6. знание качественных реакций на катионы и анионы. И др. 

Деятельностный компонент 

1. соблюдение правил безопасной работы при выполнении химических опытов; 

2. соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием при монтаже приборов; 

3. грамотное обеспечение условий для проведения химических процессов – нагревание реакционной 

смеси; измельчение твердых веществ; растворение веществ в воде; 

4. самостоятельное составление плана решения каждой экспериментальной задачи и его реализация 

– выбор реагентов и определение последовательности проведения еобходимых 

химических реакций; 

5. осуществление наблюдений за ходом процесса, фиксирование и описание его  езультатов; 

6. составление отчета о проделанной работе. 

За каждый выполненный критерий ставится 1 балл. Все баллы ссумируются. 

отметка «5» ставится в случае, если выполнено 90 - 100% от общего  количества баллов ; 

отметка «4» ставится в случае, если выполнено 70 - 89% от общего  количества баллов; 

отметка «3» ставится в случае, если выполнено 50 - 69% от общего  количества баллов; 

отметка «2» ставится в случае, если выполнено менее 50% от общего  количества баллов. 

 

Критерии оценки «мысленного эксперимента». 
Исходной для последовательного выполнения этих заданий является текстовая и табличная 

информация. Выполнение каждого из этих заданий оценивается отдельно в соответствии с 

количеством действий по его выполнению. Полученные баллы суммируются, и на их основе 

выставляется интегральная отметка. 

Описанный выше критериальный подход к оцениванию каждого из заданий «мысленного 

эксперимента» (выраженныйв баллах) является основой для нормативного оценивания – 

выставления соответствующей отметки: 

отметка «5» ставится в случае, если общее количество баллов составит 9 0 - 1 0 0 % ; 

отметка «4» ставится в случае, если общее количество баллов составит 7 0 - 89%; 

отметка «3» ставится в случае, если общее количество баллов составит 5 0  - 69% баллов; 

отметка «2» ставится в случае, если общее количество баллов составит менее 50%. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи  
При оценивании умений решать расчетные задачи, отмечаются те логические действия, которые 

являются необходимыми для решения данной задачи.  

Например:  

1) составление уравнения химической реакции, о которой идет речь в условии задачи; 

2) определение соотношения количества веществ  –  пропорциональной  

зависимости,  которая  устанавливается в соответствии с коэффициентами в уравнении 

реакции;  

3) нахождение искомой физической величины.  

Каждое логическое действие оценивается в 1 балл.  



При этом сходные по своему характеру учебные действия, например нахождение массы (объема) 

веществ по известному количеству  вещества  (и  наоборот),  могут  повторяться  

применительно к нескольким веществам. Такие действия оцениваются в 1 балл.  

Все баллы суммируются. 

Отметка «5»:  

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.  

Отметка «4»:  

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена.  

Отметка «3»:  

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах.  

Отметка  «2»:  

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

 

Критерии оценивания кратковременной проверочной работы  

Работа оценивается в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

отметка «5» ставится в случае, если выполнено 90 - 100% от общего  количества баллов ; 

отметка «4» ставится в случае, если выполнено 65 - 89% от общего  количества баллов; 

отметка «3» ставится в случае, если выполнено 30 - 64% от общего  количества баллов; 

отметка «2» ставится в случае, если выполнено менее 30% от общего  количества баллов. 

 

Критерии оценивания химических диктантов. 
Отметка «5» - ошибки отсутствуют  

Отметка «4» - 1-2 ошибки  

Отметка «3» - 3-6 ошибок  

Отметка «2» - 7 и более ошибок  

 

Критерии оценивания заполнения дидактических карточек 

Отметка "5" ставится, если ученик: продемонстрировал  осознанное  понимание сущности

 указанных понятий  

Отметка "4" ставится, если допущена одна ошибка 

Отметка "3" ставится, если допущено три ошибки  

Отметка "2" ставится, если допущено более трех ошибок  

 

Критерии оценивания проектных работ. 

Предложенная характеристика ученического проекта служит основой для определения 

критериальной системы его оценивания. Под этим понимается оценивание трех компонентов 

проектной деятельности – содержательного, деятельностного и результативного
2
. 

Содержательные компоненты проектной деятельности 

1. Значимость сформулированной гипотезы/проблемы и ее адекватность теме исследования  

2. Правильность выбора используемых методов исследования 

3. Глубина раскрытия проблемы на основе использования опорных знаний и знаний из других 

предметных областей; 

4. Наличие в работе достаточно полной информации из разнообразных источников; 

5. Доказательность принимаемых решений; 

6. Наличие аргументированных выводов и заключений; 

Деятельностные компоненты проектной деятельности 

1. Выбор необходимых реактивов, подготовка оборудования; 

2. Соблюдение правил обращения с веществами и оборудованием; 

3. Осуществление последовательных этапов эксперимента; 

4. Наблюдение за ходом эксперимента и фиксирование его результатов; 

5. Составление соответствующих уравнений химических реакций. 

Результативные компоненты проектной деятельности 

1. Оформление проектной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

2. Презентация проекта; грамотное изложение хода исследования и интерпретация его результатов; 

3. Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 



4. Продукт проекта и его качественные характеристики. 

За каждый выполненный критерий выставляется 2 балла 

Суммарный балл – 30 баллов 

2 балла – критерий реализован полностью  

1 балл – критерий реализован частично 

0 баллов – критерий не реализован (отсутствует) 

Отметка по пятибалльной шкале: 

Отметка «5» – 22 – 30 баллов 

Отметка «4» – 13 – 21 баллов 

Отметка «3» – 6 – 12 баллов 

Отметка «2» – менее 6 баллов 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

Промежуточная аттестация обучающихся – это вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого с целью определения степени освоения учащимися содержания 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), дисциплин 

(модулей) образовательной программы за год, в результате проведения которого фиксируется 

освоение учащимися определенной части образовательной программы класса и принимается 

административное решение о возможности получения образования на следующем этапе 

обучения. 

Система отметок при промежуточной аттестации пятибалльная: «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования с ОВЗ предусмотрено создание специальных условий проведения 

промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями. 

Промежуточная аттестация учащихся по учебному предмету «Химия» может 

проводиться в следующих формах:  

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

 диагностики образовательных достижений учащихся (промежуточной, итоговой);  

 учет текущих образовательных результатов.   

Одной из форм промежуточной аттестации по учебному предмету «Химия» может быть ВПР 

(Всероссийская проверочная работа): ВПР в таком случае проводятся в качестве итоговых 

контрольных работ и в   обязательном порядке вносятся в график проведения оценочных процедур 

текущего учебного года.  

Контрольные работы в формате ВПР оцениваются согласно критериям ВПР, размещённым на 

сайте ФИСОКО в текущем учебном году. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по учебному предмету «Химия» могут 

быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному предмету «Химия» по 

уважительной причине, подтвержденной документально, могут: 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей пересдачей академических 

задолженностей. 

От промежуточной аттестации по учебному предмету «Химия» решением педагогического 

совета, на основании медицинских документов и заявлений родителей (законных 

представителей), могут быть освобождены следующие категории обучающихся: 

 обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в специализированных лечебных 

учреждениях (санаториях и профилакториях); 

 дети-инвалиды; 



 обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме индивидуального обучения на дому, при условии, что по 

всем предметам учебного плана они имеют текущие положительные отметки; 

 победители и призеры регионального, всероссийского этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в том случае, если соответствующий предмет выбран для промежуточной 

аттестации. 

 

3. График контрольных мероприятий 

 

Дата Класс Контрольная работа 

12.03.24 8 Контрольная работа по теме "Основные классы 

неорганических соединений" 

07.05.24 8 Контрольная работа по теме «Строение атома. 

Химическаясвязь» 

13.02.24 9 Контрольная работа  по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

22.04.24 9 Контрольная работа по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения» 

 

 

 

 

 

 


