
1 
 

 



2 
 

Адаптированная рабочая программа по химии 8 класса. 0,5 ч в неделю 
  

I.  Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа курса химии 8 класса составлена на основе  

программы авторского курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор: О.С. Габриелян). Соответствует стандарту специального (коррекционного) 

образования по химии. Составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

            

II.  Общая характеристика учебного предмета 
 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
Задачи: 

■ развить и укрепить интерес к предмету; 

■ при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить знания 

учащихся о фундаментальных законах химии; 

■ объяснить на современном уровне свойства соединений и химические процессы, 

протекающие в окружающем мире и используемые человеком; 

■ показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

■ способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 

■ предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в де-

ятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

■ научить вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.  

Решению поставленных задач служат разнообразные методы и организационные 

формы обучения, а также программа располагает большими возможностями для решения 

задач воспитания и развития учащихся во взаимосвязи. Программный материал содержит 

сведения о методах изучения природы - наблюдении, эксперименте, измерении, а также 

приборах и инструментах, используемых в химических лабораториях. Содержание 

программы предполагает построение учебного процесса на творческой основе в системе 

«субъект - субъективные взаимоотношения через сотрудничество, сотворчество, совместный 

поиск через личностно-ориентированный подход, направленный на «окультуривание» 

индивидуального субъективного опыта ребенка путем согласования с результатами 

общественно-исторического опыта 
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 Актуальность программы: Химия, как одна из основополагающих областей 

естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая 

химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. 
 Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу 

общечеловеческой культуры. Обучающиеся должны научиться, химически грамотно 

использовать вещества и материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решать практические задачи повседневной жизни, предупреждать явления, 

наносящие вред здоровью человека и окружающей среде. 
Интеграция данного курса с биологией, медициной, основам конструирования, 

математикой, физикой, экологией позволит учащимся осознать важность химических 

процессов, приобрести знания необходимые современному человеку. 

    

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-

воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития детей 

указанной категории, и, прежде всего, это: недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. 

Поэтому трудности, испытываемые детьми СКК при изучении химии, и обусловили 

некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной школы: 

некоторые темы даны в ознакомительном плане: отдельные темы, лабораторные и 

практические работы упрощены. 

 

 Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся 

детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на достижение 

следующих целей: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

 освоение знаний о важнейших биологических явлениях и процессах ; 

 овладение элементарными методами научного познания, умениями работать с 

различными источниками информации; 

 применение знаний и представлений о биологических процессах в природе; 

Коррекционно – развивающие задачи: 
Основной задачей обучения детей из специальных коррекционных классах для детей с 

ЗПР является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

Формы и методы организации учебного процесса. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических 
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нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация 

 практические – упражнения. 

 методы изложения новых знаний 

 методы повторения, закрепления знаний 

 методы применения знаний 

 методы контроля 

Занятия проводятся в форме индивидуального домашнего обучения. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально - личностной сферы детей 

осуществлятся контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся по СКП 

7 вида по изменённой шкале оценивания, разработанной с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений. В 

программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

и т.д. Методы: словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой; наглядные – наблюдение, демонстрация; практические – упражнения; 

методы изложения новых знаний; методы повторения, закрепления знаний; методы 

применения знаний; методы контроля. Занятия проводятся в индивидуальной 

форме. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос; работа по карточкам; 

химический диктант; практическая работа; самостоятельные работы; тестовый 

контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; оценка планов 

тезисов. 

 

Содержание  учебного предмета (курса)  

2.1  Содержание курса химии 8 класса (0,5 ч в неделю; всего 17ч)  

Введение (3 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI 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 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
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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. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

Практическая работа №1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (3 часа) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. 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 оболочек атомов химических элементов № 1—

20 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. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема 2. Простые вещества (3 часов) 

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. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (3 часа) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. 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. 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. 

Понятие о межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного 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». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (4 часа) 

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. 
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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. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. 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 (признаки химических реакций). 

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). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры химических явлений: а) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; б) получение гидроксида меди (II); в) растворение 

полученного гидроксида в кислотах;  

Лабораторные опыты. 3. Помутнение известковой воды от выдыхаемого 

углекислого газа. 4. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 5. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Тема 5. Практикум №1. Простейшие операции с веществом (1 час) 

Практическая работа:  2. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе.  

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. 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 неэлектролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия).  
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III. Тематическое планирование 
№ Тема урока  

1 Предмет химии. Вещества. Химическая реакция, ее признаки. Роль химии в жизни  

2 знакихимических элементов. ПСХЭ Д. И.  Менделеева. Химические формулы. 
Относительная атомная и молекулярная масса. 

 

3 Практическая работа №1. Правила безопасности при работе в химическом кабинете.   

4 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны.  

5 Периодическая система химических элементов и строение атомов.  

6 Химическая связь, ее виды  

7 Простые вещества металлы. Общие физические свойства металлов  

8 Важнейшие простые вещества неметаллы. Физические свойства неметаллов простых 
веществ 

 

9 Количество вещества. Молярная масса вещества.Молярный объем газообразных веществ  

10 Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов  

11 Важнейшие классы бинарных соединений — оксиды, летучие водородные 

соединения.Основания. Кислоты. Соли 
 

12 Чистые вещества и смеси, их состав и свойства. Разделение смесей. Очистка 
веществ. Массовая и объемная доля компонентов смеси 

 

 

13 Практическая работа №2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

сахара в полученном  растворе 
 

14 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы реакций  

15 реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. 
 

16 Растворение. Растворимость. Типы растворов  

17 Повторение  
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 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Основная литература:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 

2. Химия 8 - 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.– 15-е 

изд., стереотип. – М: «Дрофа», 2009. – 270, [2] с. : ил. 

3. Настольная книга учителя. Химия. 8 - 9 класс/ О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Химия. 8-9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8-9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 158, [2] с. 

5. Химия.  8 -9 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна«Химия. 8 класс» / 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с.: 

ил. 

6. Химия.  8 - 9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: 

Дрофа, 2010. – 96 с. : ил. 
 

Дополнительная литература: 

1. Изучаем химию в 8-9 классе: дидактическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8-9 класс» для учащихся и учителей – 5-е изд., испр и доп. – Москва: 

«БЛИК и К», 2004. – 224с. 

2. Дидактические карточки-задания по химии: 8 -9 класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

Химия. 8 -9 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 159, [1] с. 

(Серия «Учебно-методический комплект). 

3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2005. – 256с. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету.  
Соблюдать правила: 

— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

спиртовкой); растворами кислот, щелочей; 

— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 

— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами.                                         

Проводить: 
— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

              — распознавание кислорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей; 

—  изготовление моделей молекул веществ  

— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) 

количества вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию 

или полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

Называть: 

— химический элемент по его символу; 

—  вещества по их химическим формулам; 

— свойства неорганических веществ; 

—  признаки и условия осуществления химических реакций; 

— типы химических реакций; 
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Определять: 

—  простые и сложные вещества; 

—  принадлежность веществ к определенному классу; 

—  валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

          —  вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — 

галоген, б) водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; 

         — тип химической реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, 

б) по характеру теплового эффекта, в) по изменению степеней окисления химических 

элементов. 

Составлять: 
       —  формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или 

степени окисления); 

—  молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

— схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми 

номерами 1—20; 

—  уравнения химических реакций различных типов; 

— уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; 

—  полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.   

Характеризовать: 

—  качественный и количественный состав вещества; 

         — химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов; 

         —  свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также 

соответствующих им кислот и оснований; 

       —  химические свойства органических и неорганических веществ; 

         —  химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов 

(на примере производства серной кислоты) и неправильного использования веществ в быту, 

сельском хозяйстве; 

        —  способы защиты окружающей среды от загрязнений; 

— строение и общие свойства металлов; 

— связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением;                                           

     — состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой раствор), 

глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

Объяснять 

—  физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

—  закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных 

подгрупп; 

—  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода и 

одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; 

—  причины многообразия веществ; 

—  сущность процессов окисления и восстановления; 

—  условия горения и способы его прекращения; 

—  сущность реакции ионного обмена; 

—  зависимость свойств веществ от вида химической связи. 
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