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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГИА» ООО для 9 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства просвещения № 287 от 31 мая 2021 г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Березовская СОШ» (утверждена приказом № 103 от 08.06.2023 г.) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Березовская 

СОШ» (приказ № 57 от 31.03.2022 г.) 

 План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Березовская 

СОШ» (утвержден приказом № 142 от 28.08.2023 г.) 

 Календарный учебный график МБОУ «Березовская СОШ» (утвержден приказом         

№ 142 от 28.08.2023 г.) 

Направленность программы: естественнонаучная. Предназначена для дополнительного 

изучения химии, как на базовом, так и на профильном уровне.  

Актуальность программы состоит в том, что обучающимся предоставляется возможность 

пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических и, что особенно 

важно, практических задач по химии.  

Сроки реализации: 1 год, 68 часов. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГИА» 

Цель: систематизировать и обобщить знания учащихся по химии, подготовить 

учащихся к ГИА по химии. 

Задачи: 

 закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным 

разделам курса химии основной школы. 

 формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования 

результатов для различных вариативных ситуаций. 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе 

поиска решений. 

 отработать навыки выполнения тестовых заданий части 1; 

 отработать решение основных видов заданий части 2; 

 формировать навыки самоконтроля, 

 способствовать психологической готовности к ОГЭ. 

 формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

 

Основной формой организации учебного процесса является консультационная поддержка, 

индивидуальные занятия, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

Ведущие методы: 

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

 практический (выполнение лабораторных работ). 

Основные средства обучения: 

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

 презентации уроков; 

 различные варианты контрольно-измерительных материалов ГИА по химии; 

 типовые тестовые задания ГИА по всем разделам и темам. 

Формы контроля: 



 текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения домашних заданий); 

 тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

 итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов). 

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ГИА за текущий и прошедший год. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГИА» 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева. Строение атома. (6 ч) 

Строение атома. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

Периодической системы. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов 

и их соединений на основе положения в Периодической системе Д.И.Менделеева и строения 

атома. 

Тема 2. Строение вещества. Химическая связь. (6 ч) 

Электроотрицательность. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Ионная связь. Металлическая связь. Химические формулы. Индексы. Валентность. Степень 

окисления. 

Тема 3. Первоначальные химические понятия. (5 ч) 

       Чистые вещества и смеси. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Тема 4. Химические реакции. (13 ч) 

       Физические и химические явления. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и 

признаки протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Классификация 

химических реакций по различным признакам: количеству и составу исходных и 

полученных веществ, изменению степеней окисления атомов химических элементов, 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 Тема 5. Металлы. Неметаллы. Основные классы неорганических соединений. (18 ч) 

Общие химические свойства металлов и неметаллов. Химические свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия и железа. Химические свойства неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Химические 

свойства сложных веществ: оксидов, оснований, кислот, солей. Получение и химические 

свойства оксидов (оснόвных, амфотерных, кислотных). Получение и химические свойства 

оснований. Химические свойства амфотерных гидроксидов алюминия и железа (III). 

Получение, применение и химические свойства кислот. Получение и химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Тема 6. Экспериментальная химия. (15 ч) 

Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. Способы разделения смесей. Приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Качественные реакции на ионы в растворе. Получение кислорода, 

водорода, аммиака и углекислого газа, изучение их свойств. Качественные реакции на 

газообразные вещества. Решение экспериментальных задач по темам «Неметаллы IV–VII 

групп и их соединений»; «Металлы и их соединения». Проведение расчётов на основе 

формул и уравнений реакций. Вычисление массовой доли химического элемента в 

соединении. Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление по 



химическим уравнениям количества, объёма, массы вещества по количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Тема 7. Практическое применение полученных знаний при отработке навыков 

тестирования. (5 ч) 
       Решение вариантов КИМ основного государственного экзамена 2023 года. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подготовка к 

ГИА» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

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

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части: 

1) Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

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

и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно-полезной, 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. 

 

Метапредметными результатами являются: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение; 

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы. 

Предметными результатами являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

зависимость применения веществ от их свойств; 

4) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

5) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы урока Всего 

часов 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 
 

6 

1-2 
Строение атома. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

2 

3 Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

1 

4 Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода Периодической системы. 

1 

5-6 Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в Периодической системе 

Д.И.Менделеева и строения атома. 

2 

Тема 2. Строение вещества. Химическая связь. 6 

7-8 
Электроотрицательность. Ковалентная химическая связь: неполярная и 

полярная. 

2 

9-10 
Ионная связь. Металлическая связь. 

2 

11-12 Химические формулы. Индексы. Валентность. Степень окисления. 2 

Тема 3. Первоначальные химические понятия. 5 

13-14 
Чистые вещества и смеси. 

2 

15 Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов.  

Простые и сложные вещества. Относительная атомная и молекулярная 

массы. 

1 

16-17 Классификация и номенклатура неорганических веществ. 2 

Тема 4. Химические реакции. 13 

18-19 
Физические и химические явления. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. 

2 

20-21 Классификация химических реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и полученных веществ, изменению 

степеней окисления атомов химических элементов, поглощению или 

выделению энергии. 

2 

22 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 1 

23-24 Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

2 

25-27 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 3 

28-30 Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

3 

Тема 5. Металлы. Неметаллы.  

Основные классы неорганических соединений. 

18 

31-32 Общие химические свойства металлов и неметаллов. 2 

33-34 Химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия и железа. 

2 

35-36 Химические свойства неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. 

2 

37-38 Химические свойства сложных веществ: оксидов, оснований, кислот, 

солей. 

2 

39-40 Получение и химические свойства оксидов (оснόвных, амфотерных, 

кислотных). 

2 



41-42 Получение и химические свойства оснований. Химические свойства 

амфотерных гидроксидов алюминия и железа (III). 

2 

43-44 Получение, применение и химические свойства кислот. 2 

45-46 Получение и химические свойства солей. 2 

47-48 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 2 

Тема 6. Экспериментальная химия. 15 

49-50 
Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. Способы разделения 

смесей. Приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

2 

51 Изменение окраски индикаторов в различных средах. Качественные 

реакции на ионы в растворе. 

1 

52-53 Получение кислорода, водорода, аммиака и углекислого газа, изучение их 

свойств. Качественные реакции на газообразные вещества. 

2 

54-55 Решение экспериментальных задач по темам «Неметаллы IV–VII групп и 

их соединений»; «Металлы и их соединения». 

2 

56-57 Проведение расчётов на основе формул и уравнений реакций. 2 

58-59 Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 2 

60-61 Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе. 2 

62-63 Вычисление по химическим уравнениям количества, объёма, массы 

вещества по количеству, объёму, массе реагентов или продуктов реакции. 

2 

Тема 7.  Практическое применение полученных знаний при отработке 

навыков тестирования. 

5 

64-68 Решение вариантов КИМ основного государственного экзамена 2023 

года. 

5 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы 

 

Правильное выполнение каждого из заданий 1–3, 5–8, 11, 13–16, 18, 19 оценивается 1баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.  

Правильное выполнение каждого из заданий 4, 9, 10, 12 и 17 оценивается 2 баллами. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа: каждый 

символ в ответе стоит на своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл 

выставляется, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который 

представлен в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если 

количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от 

того, были ли указаны все необходимые символы.  

Проверка выполнения заданий 20–23 части 2 осуществляется предметной комиссией в 

соответствии с критериями оценивания выполнения. При оценивании выполнения каждого 

из заданий эксперт на основе предоставленных критериев оценивания выявляет в ответе 

экзаменуемого оцениваемые элементы, каждый из которых оценивается1 баллом. 

Максимальная оценка за выполнение каждого из заданий 20 и 22 – 3 балла; за выполнение 

каждого из заданий 21 и 23 – 4 балла.  

Оценивание выполнения задания 24 осуществляется непосредственно при выполнении 

участником экзамена задания в аудитории двумя членами предметной комиссии 

(экспертами), оценивающими выполнение лабораторных работ, независимо друг от друга. 

Максимальный балл за выполнение задания 24 – 2. Результаты оценивания выполнения 

задания 24 вносятся в отдельную ведомость и не доводятся до сведения участника ОГЭ 

в день экзамена.  

Задания с развёрнутым ответом могут быть выполнены экзаменуемым разными способами. 

Поэтому приведённые в критериях оценивания образцы решений следует рассматривать 

лишь как один из возможных вариантов ответа. Это относится прежде всего к способам 

решения расчётных задач. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы – 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


