
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа пропедевтического курса «Химия. Введение в предмет. 7 класс» составлена
на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе
федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного
предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации.

Отправной  точкой  для  данного  курса  явился  ранее  изученный  материал
естественнонаучных  учебных  предметов —  биологии,  географии,  физики,  а  также
математики.  Через обобщение ранее изученного выстраивается содержание данного курса,
изучение  которого  призвано  существенно  повысить  качество  достижения  предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
для  своей  образовательной  организации  в  соответствии с  требованиями,  предъявляемыми
ФОП ООО в части учебного предмета «Химия», изучение которого отнесено к 8- 9 классам. 
В целях формирования химического взгляда на мир в курсе проводятся широкие корреляции
между полученными в классе элементарными химическими знаниями и навыками, с одной
стороны, и свойствами объектов, которые известны обучающимся в повседневной жизни, но
до этого воспринимались ими лишь на бытовом уровне, — с другой. 

Реализация программы ведётся на основе УМК:
1.  Пропедевтический  курс  «Химия.  Введение  в  предмет.  7  класс»  с  электронным
приложением (авторы: В.  В.  Еремин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин). — М.: Дрофа, 2020. 
2.  Рабочая  программа  пропедевтического  курса  «Химия.  Введение  в  предмет.  7  класс»
учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  основного  общего  образования  к  УМК по  химии
В. В. Еремина,  А. А. Дроздова,  В. В. Лунина  и  методические  рекомендации  по  ее
составлению (авторы: В.  В.  Еремин, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов). — М.: Дрофа, 2020. 
3.  Методическое  пособие  к  пропедевтическому  курсу  В. В. Еремина,  А. А. Дроздова,
В. В. Лунина «Химия. Введение в предмет. 7 класс»: методическое пособие / В.  В.  Еремин,
А.  А.  Дроздов, Э.  Ю.  Керимов, В.  И.  Махонина, О. Ю. Симонова, И. В. Еремина.   — М.:
Дрофа, 2020.

Тематическое планирование приведено из расчета 1 час в неделю. (всего 34 ч, из них 1 ч —
резервное время).

Основное общее образование направлено на подготовку обучающихся к осознанному выбору
жизненного и профессионального пути, воспитание умения самостоятельно ставить цели и
определять  пути  их  достижения,  использовать  приобретенный  в  образовательной
организации опыт деятельности в реальной жизни. В ФГОС ООО выделены три главные цели
основного общего образования.  Это основанное на приобретенных знаниях формирование
целостного  представления  о  мире,  приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  и
подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  или
профессиональной траектории. 
Изучение химии на уровне основного общего образования должно обеспечить: 
1)  формирование  системы  химических  знаний  как  части  естественнонаучной  картины
мироздания; 
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование гуманистических отношений, воспитание бережного отношения к природе; 
3)  понимание  потребности  общества  в  развитии  химии  и  возможности  выбора  химии  в
качестве будущей специальности; 
4)  приобретение  навыка  безопасной  работы  с  веществами,  включая  те,  с  которыми
обучающиеся встречаются в повседневной жизни. 



Все это служит базисом для формирования системы ценностных ориентаций и отношения
личности  к  себе,  другим людям,  профессиональной  деятельности,  гражданским правам и
обязанностям, государственному строю, духовной сфере 
Требования  к  результатам освоения  обучающимися  основной образовательной  программы
Результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования
подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты обучения — это уровень сформированной ценностной ориентации
выпускников  ступени  основного  общего  образования,  отражающей  их  индивидуально-
личностные  позиции,  мотивы  образовательной  деятельности,  социальные  чувства,
личностные  качества.  Личностные  результаты  свидетельствуют  о  превращении  знаний  и
способов деятельности, приобретенных учащимисяв образовательном общественной жизни. 
Метапредметные  результаты  образовательной  деятельности —  это  способы  деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях, освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.
Условно  метапредметные  результаты можно  назвать  межпредметными.  Они  обеспечивают
владение  знаниями  и  универсальными  способами  деятельности  как  собственными
инструментами личностного развития. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в  учебе  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 ее
решения; 
5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) 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; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее —  ИКТ-компетенции);  развитие  мотивации  к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; •



Предметные  результаты  освоения  программы  учебной  дисциплины —  это  приобретенные
учащимися умения и навыки, конкретные элементы социокультурного опыта, опыта решения
проблем, опыта творческой деятельности в рамках данного учебного предмета. К предметным
результатам освоения основной образовательной программы можно отнести формирование
первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их  превращениях  и
практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и символическим  языком
химии.

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной деятельности,
спецификой  учебной  группы,  изучаемым  материалом,  учебными  целями.  Возможны
следующие  организационные  формы  обучения:  •  классно-урочная  (изучение  нового,
практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — защиты творческих
заданий). В данном случае используются все типы объектов; при выполнении проектных
заданий  поиск  информации  осуществляется  учащимися  под  руководством  учителя;  •
индивидуальная и индивидуализированная. Такие формы работы позволяют регулировать
темп продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. 
После изучения курса ученику проставляется оценка «зачёт» или «незачёт».

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ТЕМА 1. ОТ АТОМА ДО ВЕЩЕСТВА (13 ч)Введение Природа. Физические тела. Явления
природы. Предмет изучения химии. Место химии среди естественных наук. Объекты живой и
неживой природы. Уровни организации неживой и живой материи. 
Атом — наименьшая частица вещества. Неизменность атомов в химических превращениях.
Химический  элемент.  Символы  атомов  химических  элементов.  Ядерная  реакция.
Происхождение элементов. Простые вещества. Сложные вещества (химические соединения).
Химическая формула. Числовой индекс. Открытие химических элементов. Атомы устойчивые
и неустойчивые. Круговороты атомов химических элементов в природе (кислорода, азота и
углерода).  Фотосинтез  как  один  из  путей  круговорота  углерода.  Распределение  атомов
химических элементов в космосе (Вселенной,  нашей Галактике,  Солнечной системе)  и  на
Земле. 
Водород и гелий — самые распространенные элементы во Вселенной. Кислород — самый
распространенный элемент на Земле. Наиболее распространенные элементы в разных частях
Земли.  Химические  элементы  в  живых  организмах:  элементы  жизни,  макро-  и
микроэлементы.Элементарные  частицы  (протоны,  нейтроны  и  электроны),  их  основные
характеристики — масса и заряд. Ядро атома. Массовое число. Взаимосвязь массового числа
с  числом  протонов  и  нейтронов.  Атомная  единица  массы.  Порядковый  номер  элемента.
Электронная  оболочка  атома.  Химический  элемент  как  совокупность  атомов,  имеющих
одинаковый заряд ядра. 
История  создания  Периодической  системы  химических  элементов.  Периодический  закон
Д. И. Менделеева.  Периодическая  система.  Жизнь  и  деятельность  Д. И. Менделеева.
Периодическая система Д.  И.  Менделеева. 
Строение молекул. Модели молекул: шаростержневые и масштабные. 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), глицерин, уксус (уксусная
кислота),  глюкоза,  сахар  (сахароза).  Агрегатные  состояния  вещества  (твердое,  жидкое,
газообразное)  и  их  характеристика.  Строение  воды  в  твердом,  жидком  и  газообразном
состоянии. 



Физические  процессы:  плавление,  кристаллизация,  испарение,  сублимация  (возгонка).
Физические свойства вещества (температура плавления и температура кипения). Кристаллы.
Кристаллическая решетка. Ионы. Кристаллическая решетка поваренной соли. Классификация
веществ  по  составу.  Индивидуальные  (чистые)  вещества  и  смеси.  Простые  вещества.
Сложные вещества (химические соединения). 
Металлы и неметаллы,  их свойства.  Неорганические  и  органические  вещества.  Основные
классы  неорганических  веществ:  оксиды,  кислоты  (соляная,  серная,  азотная,  угольная,
фосфорная),  соли,  основания.  Щелочи.  Физические  и  химические  явления.  Химическая
реакция.  Реагенты  и  продукты  реакции.  Закон  сохранения  массы.  Уравнение  химической
реакции.  Коэффициенты.  Признаки  химических  реакций:  изменение  цвета,  образование
осадка, выделение газа, выделение или поглощение тепла, возникновение света. 

Демонстрации
1. Периодическая система Д.  И.  Менделеева. 
2. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 
3. Модели некоторых простых молекул (вода, углекислый газ, кислород, водород). 
4. Плавление воска (парафина) как пример физического явления. 
5. Кипение воды как пример физического явления. 
6. Кристаллическая решетка хлорида натрия. 
7. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей

(растворы, гранит). 
8. Знакомство с образцами оксидов, кислот, солей, оснований. 
9. Горение восковой (парафиновой) свечи как пример химического явления. 
10. Появление  окраски  фенолфталеина  в  присутствии  щелочи  (известковой  воды)  как

химическое явление. 
11. Помутнение известковой воды при действии углекислого газа как химическое явление.
12. Реакции,  демонстрирующие  признаки  химических  реакций:  взаимодействие

перманганата  калия  с сульфитом  натрия  в  кислой  среде,  взаимодействие  хлорида
натрия  с  нитратом  серебра,  взаимодействие  карбоната  натрия  с  соляной  кислотой,
взаимодействие хлорида аммония с гидроксидом натрия, горение магния. 

ТЕМА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА С ВЕЩЕСТВАМИ (6 ч) 
Растворение.  Растворитель.  Раствор.  Растворимость.  Насыщенный раствор.  Массовая  доля
(процентная концентрация) растворенного вещества. 

1. Лабораторная  посуда:  пробирки,  химические  стаканы,  колбы  (плоскодонные  с
шаровидным  и  коническим  туловом),  воронки,  цилиндры,  мензурки,  пипетки,
шпатели, ложки, ступки с пестиками, выпарительные чашки. 

2. Фильтрование. Фильтры. Изготовление фильтра. Материалы для фильтров. Значение
фильтрования в повседневной жизни. Нагревание. Способы нагревания. 

3. Оборудование для нагревания: электроплитки, газовые горелки и спиртовки. 
4. Лабораторное  оборудование  для  выпаривания:  газовая  горелка,  электроплитка,

выпарительная фарфоровая чашка, водяная баня. 
5. Дистилляция (перегонка). Дистиллированная вода. 

Кристаллизация.  Особенности  роста  кристаллов.  Образцы  фильтров.  Оборудование  для
нагревания: электроплитки, газовые горелки и спиртовки. Нагревание жидкостей в стакане и
в пробирке. 

Лабораторные опыты
1. Приготовление раствора поваренной соли. 



2. Приготовление раствора медного купороса. 
3. Разделение смеси песка и поваренной соли фильтрованием. 
4. Строение пламени свечи. 
5. Горение веществ в кислороде. 

ТЕМА 3. ВЕЩЕСТВА ВОКРУГ НАС (7 ч) 
Воздух и кислород Воздух. Атмосфера Земли. Химический состав воздуха. 
Вода — самое распространенное на  Земле сложное вещество.  Круговорот воды на Земле.
Агрегатные  состояния  воды.  Пресная  вода.  Дистиллированная  вода.  Вода —  основной
компонент всех живых организмов. Вода в организме человека. Роль воды в промышленности
и сельском хозяйстве. Строение молекулы воды. Вода — важнейший растворитель. 
Углекислый газ: состав и строение молекулы. Агрегатные состояния и физические свойства
углекислого газа. Растворимость углекислого газа в воде. Роль углекислого газа в природе. 
Углекислый  газ  —  «парниковый  газ».  Рост  содержания  углекислого  газа  в  атмосфере.
Процессы, приводящие к выделению углекислого газа в атмосферу. Качественная реакция на
углекислый газ. 
Поваренная  соль  —  хлорид  натрия.  Физические  свойства  поваренной  соли.  Значение
поваренной  соли  для  живых  организмов.  Нахождение  поваренной  соли  в  природе.
Применение поваренной соли. Каменная соль (галит), ее добыча. Поваренная соль в морской
воде и соляных озерах. Йодированная пищевая соль. 
Глюкоза  —  самый  известный  представитель  углеводов.  Формула  глюкозы.  Физические
свойства  глюкозы.  Растворимость  глюкозы  в  воде.  Применение  глюкозы  в  кондитерской
промышленности. Глюкоза — основной источник энергии живых организмов. 
Минералы. Горные породы. Глина, песок, известняк, мрамор: состав, свойства, применение. 

Демонстрации 
1. Демонстрационный опыт «Кислород из таблеток». 
2. Качественная реакция на углекислый газ. 
3. Кристаллическая решетка хлорида натрия.
4. Коллекция «Минералы и горные породы». 
5. Коллекция «Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов». 
6. Коллекция «Кварц в природе».
7. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 
8. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 
9. Коллекция «Торф и продукты его переработки». 

ТЕМА 4.  ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИАЛАМИ (4 ч)  Металлы и сплавы.  Представители
металлов — железо, медь, алюминий, цинк, олово, свинец,серебро, золото, платина, ртуть.
Свойства металлов. Пластичность. Тягучесть. Сплавы (дуралюмин, чугун, сталь, латунь и
бронза): состав, свойства, применение. Применение металлов. 
Кварцевое  и  силикатное  стекло:  состав,  получение,  свойства.  Получение
высокохудожественных изделий ручным выдуванием из стекла.  Окраска стекол ионами
металлов. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Применение стекол. 
Керамика (фарфор и фаянс): способ получения, свойства. Глазурь. Применение керамики. 

Демонстрации 
1. Коллекция «Алюминий и его сплавы». 
2. Коллекция «Железо и его сплавы». 



3. Коллекция «Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов». Коллекция
«Чугун и сталь». 

4. Коллекция «Стекло и изделия из стекла». 

Типы расчетных задач 
1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ. 
2.  Составление  формулы  вещества  по  атомным  процентам  и  соотношению  масс
элементов. 
3. Вычисление атомной и массовой доли элемента по химической формуле на примере
воды. 4. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Примерное  тематическое  планирование  представляет  собой  следующую  ступень
конкретизации  содержания  химического  образования.  Его  основная  функция —
организационно-планирующая.  Примерное  тематическое  планирование  представлено
в табличной форме. В первой колонке таблицы указывается количество часов, отводимое на
изучение  каждой  темы  по  каждому  отдельному  уроку.  Во  второй  колонке  приводится
название  темы  урока.  В  третьей  колонке  отражается  основное  содержание  темы:
теоретическое  содержание  обучения,  демонстрационные  и  лабораторные  опыты,
практические  и  контрольные работы.  В четвертой колонке  представлены основные виды
деятельности  обучающегося  в  процессе  освоения  пропедевтического  курса  «Химия.
Введение  в  предмет.  7  класс»  учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  основного  общего
образования.  Учебная  деятельность  конкретизирована  на  уровне  учебных  действий,  из
которых она складывается.

























Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Для осуществления образовательного процесса по химии необходимо следующее учебное
оборудование. Приборы, наборы химической посуды с принадлежностями. 
Модели и макеты. Объемные модели помогают представить структуры кристаллических
решеток различных веществ и молекул. 
1. модели кристаллических решеток алмаза, графита, железа, меди и хлорида натрия. 
2. наборы атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 
3.  технические  средства  обучения.  Это  автоматизированное  рабочее  место  учителя,
компьютер, телевизор.
4.  Печатные средства  обучения.  Таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы,  эскизы,  рисунки,
фотографии,  портреты  выдающихся  ученыххимиков.  В  процессе  обучения  химии
используются таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических
элементов  Д. И. Менделеева»,  «Таблица  растворимости  кислот,  оснований  и  солей»,
«Электрохимический  ряд  напряжений  металлов»  и  др.  В  таких  таблицах  используется
химическая  символика —  особый  химический  язык,  позволяющий  выразить  состав,
строение и превращения веществ.
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