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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР), находящихся на совместном обучении в классе. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

должны полностью соответствовать требованиям к предметным результатам для 

обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

При отборе содержания материала, методов и форм работы на уроке учитываются 

следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ:  

Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. 

Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у 

обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не 

удерживают в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; 

допускают многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения 

задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить 

результаты своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно 

широки.  

У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при выполнении 

заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются недостатки 

анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия 

материала.  

Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия 

правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают игровые 

мотивы. Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и выполняют 

задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают отвлекаться, 

перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях образуются 

значительные пробелы.  

Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из 

различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто 

возникают трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном 

учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных 

задач.  

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи. Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, 

они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на 



качестве коммуникации. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 

специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. По причине 

слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности 

обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи.  

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по 

предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.   

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР 

используются следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие 

особенностям развития детей и имеющие коррекционную направленность:  

Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на 

развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 

синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений.  

Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение 

заново учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);   

Использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций;  

Применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность,   которая снижает 

качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному 

пресыщению школьников.  

Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы.  

При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.   

Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала 

детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной 

инструкции при ее последовательном изложении.   

Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы:  

- наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые 

составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного 

материала;  

- алгоритмы, приемы предписания с указанием последовательности операций, 

необходимых для выполнения заданий;  

- дополнительные наводящие вопросы;  

- образцы выполнения заданий; 

- поэтапная проверка заданий. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) должны сочетаться 

с наглядными и практическими методами.  

В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 



возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

При организации оценочных процедур 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. 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено изучение 

курса химии в основной школе как части образовательной области 

«Естественнонаучные предметы». Особенности содержания курса химии являются 

главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в 

ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 

обладать не только определѐнным запасом предварительных естественнонаучных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Изучение курса «Введение в предмет химия» в 7 классе направлено на достижение 

учащимися следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научнотехнический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 



материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

«вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

«химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

«применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 
«язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

Программа курса составлена на основания авторской рабочей программы 

курса «Химия. Введение в предмет» 7 класс. под ред. В.В.Еремина с учетом ресурсных 

возможностей школы и количества часов учебного плана в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа рассчитана на 17 часов в год (1 час в неделю в одном полугодии).  



1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение 

Природа. Физические тела. Явления природы. Естествознание. Естественные науки. 

Предмет изучения химии. Место химии среди естественных наук. Объекты живой и 

неживой природы. 
От атома до вещества 

Атом — наименьшая частица вещества. Химический элемент. Символы атомов 

химических элементов. Простые вещества. Сложные вещества (химические 

соединения). Химическая формула. Числовой индекс. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. История создания Периодической 

системы химических элементов. Длинный и короткий варианты Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Периоды: короткие и длинные. Группы, главные и 

побочные подгруппы. Информация о химическом элементе, содержащаяся в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Молекула. Понятие о химической связи. Строение молекул. Модели молекул: 

шаростержневые. Молекулярная масса. Примеры веществ молекулярного строения: 

перекись водорода, молекулярный водород, молекулярный кислород, озон, 

молекулярный азот, молекулярный иод, вода, аммиак, углекислый газ, фуллерен, 

метан, этилен, спирт (этиловый спирт). 

Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Классификация веществ по 

составу. Простые вещества. Сложные вещества (химические соединения). 

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций: изменение цвета, образование осадка, выделение газа, выделение или 

поглощение тепла, возникновение света. Реагенты и продукты реакции. Закон 

сохранения массы. Уравнение химической реакции. Коэффициенты. 

Экспериментальная работа с веществами 

Лабораторная посуда: пробирки, химические стаканы, колбы (плоскодонные с 

шаровидным и коническим туловом), воронки, цилиндры, мензурки, пипетки, 

шпатели, ложки, ступки с пестиками, выпарительные чашки. 

Фильтрование. Фильтры. Изготовление фильтра. Значение фильтрования в 

повседневной жизни. 

Нагревание. Оборудование для нагревания: газовые горелки и спиртовки. 

Выпаривание. Лабораторное оборудование для выпаривания: газовая 

горелка/спиртовка, выпарительная фарфоровая чашка. 
Растворение. Растворитель. Раствор. Растворимость. Насыщенный раствор. 

Массовая доля (процентная концентрация) растворенного вещества. 

 
. Типы расчетных задач 

1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ. 

2. Вычисление массовой доли элемента по химической формуле. 

3. Составление формулы вещества по атомным процентам и соотношению масс 

элементов. 

4. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 
Темы практических работ 

1. Практическая работа 1. Простейшие химические операции. 

2. Практическая работа 2. Правила работы со спиртовкой. Нагревание жидкостей.



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностными результатами в рамках освоения пропедевтического курса «Химия. 

Введение в предмет. 7 класс» учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории со временной России. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно го 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

допустимых способов диалога. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно



взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через уважение к истории культуры своего 

Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения пропедевтического курса «Химия. Введение в 

предмет. 7 класс» учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования. В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

− определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

(ресурсы) для решения задачи (достижения цели);



− составлять план решения проблемы (выполнения про екта, проведения 

исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта (результата); 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, при нятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учеб ной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:



− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать вы воды; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации не успеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности . 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

− объединять предметы   и   явления   в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

(наиболее вероятные) причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;



− определять логические связи между предметами и (или) явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

− строить модель (схему) на основе условий задачи и (или) способа ее решения; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
− определять свое отношение к природной среде; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника; понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и ргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре чью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. Д.); 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной за дачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения пропедевтического курса «Химия. Введение в 

предмет. 7 класс» учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования. В результате изучения пропедевтического курса выпускник научится: 

− раскрывать смысл    основных     химических     понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «химическая 

формула», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

− называть химические элементы и записывать символы важнейших химических 

элементов; 
− называть химические формулы веществ; 

− определять состав веществ по их формулам;



− раскрывать смысл закона сохранения массы веществ ходе расстановки 

коэффициентов в уравнениях химических реакций; 

− выявлять различия между индивидуальным веществом и смесью; 

− различать химические и физические явления; 

− называть признаки и условия протекания химических реакций; 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

− различать и называть химическую посуду: пробирки, химические стаканы, 

колбы, воронки, цилиндры, мензурки, пипетки, шпатели, ложки, ступки с 

пестиками, выпарительные чашки; 

− изготавливать фильтр из фильтровальной бумаги; 

− описывать строение пламени; 

− описывать строение спиртовки; 

− соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

− вычислять относительную молекулярную массу веществ; 

− вычислять атомную и массовую долю элемента по химической формуле на 

примере воды; 

− определять состав веществ (качественный и количественный) по их формулам; 

− вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

− описывать строение молекул по их моделям; 

− характеризовать предмет изучения химии; 

− характеризовать химический элемент на основе информации, содержащейся в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

всего 17 часов 

 Раздел, тема Количество 

часов 

ЭОР Реализация воспитательного потенциала урока 

 Введение. 

Предмет изучения химии как 

науки. Кабинет химии: правила 

поведения. 

1  Гражданское воспитание 

представления о социальных нормах и правилах 

 межличностных отношений в коллективе, 
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 своѐ поведение и 
поступки 

 своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых 

 норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Раздел I. От атома до вещества 10 РЭШ Ценности научного познания. 

Роль химии в жизни человека. Химия в системе 

наук.Понятие о методах познания в химии. 

Физические и химические явления. Химическая 

реакция и еѐ признаки. Классификация химических 

реакций. 

Формирования культуры здоровья 

наблюдение взаимодействия веществ с кислородом 

и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара), знакомство с химической посудой, с 

правилами работы в лаборатории и приѐмами 

обращения с лабораторным оборудованием. 
Патриотическое воспитание 

Роль М.В.Ломоносова в становлении атомно- 

  https://resh.edu.ru/distance/ 

1. Атом — наименьшая частица 1  

 вещества. Химический элемент.   
2. Простые и сложные вещества. 1  

 Химическая формула.   
3. Периодическая система Д. И. 1  

 Менделеева.   
4. Жизнь и деятельность Д. И. 1  

 Менделеева.   
5. Молекула. Молекулярная масса. 1  

 Вычисление относительной   

 молекулярной массы веществ.   
6. Вычисление массовой доли 1  

https://resh.edu.ru/distance/


 элемента по химической   молекулярного учения. 

Трудовое воспитание. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов 

в природе и в жизни человека. 

 формуле. Зачет.   
7. Составление формулы вещества 1  

 по атомным процентам и   

 соотношению масс элементов.    

8. Классификация веществ по 

составу. Индивидуальные 

(чистые) вещества и смеси. 

1 

9. Физические и химические 

явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций: 

1 

10. Закон сохранения массы. 

Уравнение химической 

реакции. Коэффициенты. Зачет. 

1 

Раздел II. Экспериментальная 

работа с веществами. 

6 Коллекция ЦОР 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

Патриотическое воспитание 

Значение открытия периодического закона. Д. И. 

Менделеев — учѐный и гражданин. 
Формирования культуры здоровья 

Действие хлора и хлороводорода на организм 

человека. Химия и здоровье. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в 

быту.   Первая   помощь   при   химических   ожогах 

и отравлениях 

Экологическое воспитание 

Безопасное использование веществ и химических 

реакций в быту. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей 

среды (предельная допустимая концентрация 

веществ — ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем 

1. Практическая работа 1. 

Лабораторная посуда. 

Простейшие химические 

операции. 

1 

2. Фильтрование. Фильтры. 
Изготовление фильтра 

1 

3. Практическая работа 2. 

Правила работы со спиртовкой. 

Нагревание жидкостей. 

1 

4. Выпаривание. Лабораторное 

оборудование для выпаривания: 

газовая горелка/спиртовка, 

выпарительная фарфоровая 

чашка 

1 

5. Растворение. Растворитель. 
Раствор. Растворимость. 

1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6. Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе. Зачет. 

1 

 ИТОГО 17 часов   



Приложение. 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа по химии за курс 7 класса 

 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по 

предмету «Введение в предмет химия» предусмотрен контроль в виде: самостоятельных 

работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-

заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, 

использование справочной информации.  
Обучающиеся учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою 

деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой, индивидуальной и 

самостоятельной работы. Практикумы являются этапом комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя – как выборочно, так и фронтально. Такое положение 

связано со спецификой предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе 

почти каждого урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью 

познавательного учебного процесса. 

Для выполнения практических работ обучающиеся имеют контурные карты. Контурные 

карты проверяются учителем после выполнения каждой практической работы. 

Нормы оценок за устный ответ. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков обучающихся по 

адаптированной рабочей программе по курсу. При оценивании устных ответов принимается во 

внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного 

материала; 

– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий отметке 

«5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы  

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 



выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении; 

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

Оценка тестовых работ. 

75-100% - правильных ответов отметка «5» 

55-74% - правильных ответов отметка «4» 

30- 54% - правильных ответов отметка «3» 

0– 29% - правильных ответов отметка «2» 

 

Вариант 1 

Часть 1 

Задание с одним правильным ответом 

1. В каком из вариантов ответов 

перечислены только простые вещества: 

А) вода, углекислый газ, водород 

Б) вода, повареная соль, металлический 

натрий 

В) вода, углекислый газ, поваренная соль 

Г) медь, азот, фосфор 

2. Какой из способов разделения веществ 

можно использовать для разделения смеси 

мелкого речного песка и поваренной соли: 

А) просеивание Б) растворение в воде и 

фильтрование В) использование магнита Г) 

растворение смеси в воде, фильтрование и 

выпаривание 

3. Атом – это: 

А) простейшая химическая частица Б) 

мельчайшая химически неделимая частица 

вещества В) частица, состоящая из протонов 

и электронов Г) частица молекулы 

4. Вещество – это: 

А) то, из чего состоят атомы 

Б) то, из чего состоят физические тела 

В) то, из чего состоят молекулы 

Г) определѐнный вид  атомов 

5. В 200 граммах 15%-ного раствора 

содержание повареной соли составляет 

А) 7,5 г Б) 24 г В) 30 г Г) 108 г 

6. Относительная молекулярная масса 

сульфата меди CuSO4 равна 

А)53 Б) 160 В) 77 Г) 112 

7. Определите массовые доли элементов, 

входящих в состав соединения CuCl2 

Вариант 2 

Часть 1 

Задание с одним правильным ответом 

1. В каком из вариантов ответов 

перечислены только сложные вещества: 

А) вода, углекислый газ, кислород Б) вода, 

углекислый газ, железный купорос В) 

медь, водород, фосфор Г) вода, повареная 

соль, фосфор 

2. Какой из способов разделения веществ 

можно использовать для разделения смеси 

мелкого речного песка и деревянных 

опилок: 

А) фильтрование и выпаривание Б) 

просеивание В) выпаривание и 

фильтрование Г) растворение смеси в воде и 

отстаивание 

3. Мельчайшая химически неделимая 

частица вещества –это: 
А) электрон Б) протон В) ядро Г) атом 

4. Молекула – это: 

А) мельчайшая частица вещества, 

сохраняющая его химические свойства Б) 

то, из чего состоят физические тела В) 

определѐнный вид атомов 

Г) то, из чего состоят атомы 

5. В 400 граммах 25%-ного раствора 

содержание серной кислоты составляет 

А) 160 г Б) 16 г В) 10 г  Г)100 г 

6. Относительная молекулярная масса 

фосфата натрия Na3PO4 

А) 164 Б) 118 В) 58 Г) 80 

7. Определите массовые доли элементов, 

входящих в состав соединения CaBr2 

Часть 2 Задание с развёрнутым решением 



Вариант 1 

1. Рассчитайте массу воды и массу сульфата 

железа FeSO4, необходимых для 

приготовления 250 г 3%-ного раствора этой 

соли 

2. Какая масса натрия содержится в 1,06 кг 

соды Na2CO3 

3. Выведите молекулярную формулу 

вещества, имеющего состав: 26,531% калия, 

35,374% хрома и 38,095% кислорода. 

Вариант 2 

1. Сколько граммов сульфата меди CuSO4 и 

сколько граммов воды содержится в 350 

граммах 12%-ного раствора этой соли? 

2. Какая масса калия содержится в 13.8г 

поташа K2CO3 

3. Выведите молекулярную формулу 

вещества, имеющего состав: 42,073% натрия, 

18,902% фосфора и 39,024% кислорода. 

 


