


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Введение в химию» разработана на основе 
Примерной программы основного общего образования по химии и Программы 
курса химии для 7 классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. 
Габриеляна и И.Г. Остроумова «Химия. Вводный курс».  

Основными целями курса являются:  

· подготовка учащихся к изучению нового учебного предмета «Химия»;  
· создание познавательной мотивации к изучению учебного предмета 

«Химия»;  
· формирование у школьников на пропедевтическом уровне 

личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов; 

 · развитие расчётных и экспериментальных умений учащихся.  
Курс химии основной школы предлагается изучать в два этапа: в статике 

— состав, строение и физические свойства веществ, и в динамике — 

химические свойства веществ, обусловленные их составом и строением. В 7-

м классе учащиеся знакомятся с составом и классификацией веществ, 
рассматривают смеси веществ и их состав, изучают способы разделения 
смесей на основе физических свойств образующих эти смеси компонентов. 
Таким образом, курс химии 7-го класса реализует значительную часть первого 
этапа изучения школьной дисциплины. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с 
другими естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или 
параллельно с химией, а потому позволяет актуализировать химические 
знания учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, 
географии, физики и других наук о природе. В результате уменьшается 
психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. Таким 
образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе 
естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения 
смежных дисциплин. В конечном счете такая межпредметная интеграция 
способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже 
на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. 
Поэтому в 7-ом классе рассматриваются такие методологические понятия 
учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, 
моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей 
части практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также 
важнейшие процессы, вещества и материалы даются в плане их практического 
значения, применения веществ в повседневной жизни и их роли в живой и 
неживой природе. 

Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения, служат 
решению задачи формирования у школьников первоначального, целостного 
представления о мире. В результате пропедевтической подготовки по химии 



учащиеся должны получить представления о составе вещества, а также 
первоначальные сведения о химических элементах, их символах, химических 
формулах, простых и сложных веществах. Яркие факты из истории открытий 
химических элементов, поиска способов создания новых соединений, 
неизвестных природе, сведения о необычных свойствах обычных веществ и 
разгадка причин проявления их удивительных свойств – всё это вызывает 
интерес у учащихся. Интерес к химии возникает и в том случае, когда 
учащиеся получают возможность самостоятельно выполнять химический 
эксперимент, проводить лабораторные исследования, приобретая умения и 
навыки работы с химической посудой, реактивами. 

Знакомство учащихся с этими вопросами позволит в систематическом 
курсе химии обоснованно перейти к рассмотрению свойств веществ и 
химических явлений в свете учения о строении вещества. 

Учебный курс состоит из семи взаимосвязанных модулей:  
«Предмет химии и методы её изучения»,  
«Строение веществ и их агрегатные состояния»,  
«Смеси веществ, их состав»,  
«Физические явления в химии»,  
«Состав веществ. Химические знаки и формулы», 
«Простые вещества»,  
«Сложные вещества». 
Общее число часов, отведённых для изучения пропедевтического курса 

химии в 7 классе составляет 17 часов.   
Цель изучения пропедевтического курса химии: подготовить учащихся к 

изучению учебного предмета «Химия».  
Основные задачи изучения пропедевтического курса химии: 

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). 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Глава I. Предмет химии и методы её изучения 

Предмет химии. Значение химии в жизни современного человека. Тела 
и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств.  

Явления, происходящие с веществами. Физические явления и 
химические реакции. Вещества, участвующие в реакции: исходные вещества 
и продукты реакции. Признаки химических реакций: изменение цвета, 
выпадение или растворение осадка, выделение газа, выделение или 
поглощение теплоты и света, появление запаха.  

Наблюдение и эксперимент в химии. Изучение пламени свечи и 
спиртовки. Гипотеза и вывод. Оформление результатов эксперимента.  

Практическая работа. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Правила техники безопасности при работе в кабинете (лаборатории) химии.  

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Египет — родина химии». 
Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция изделий из алюминия 
и его сплавов. Получение углекислого газа и его взаимодействие с известковой 
водой. Взаимодействие раствора пищевой соды с уксусной кислотой. 
Взаимодействие растворов медного купороса и нашатырного спирта. 
Поджигание шерстяной нити.  

Лабораторные опыты. Изучение строения пламени свечи и спиртовки.  
Глава II. Строение веществ и их агрегатные состояния 

Строение веществ. Броуновское движение. Диффузия. Атомы. 
Молекулы. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Агрегатные состояния веществ. Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. 
Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка 
(сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 
плавление.  

Демонстрации. Диффузия перманганата калия в воде. Собирание 
прибора для получения газа и проверка его на герметичность. Возгонка сухого 
льда, иода или нафталина.  

Лабораторные опыты. Наблюдение за броуновским движением 
(движение частиц туши в воде). Диффузия компонентов дезодоранта в 
воздухе. Диффузия сахара в воде. Агрегатные состояния воды.  

Глава III. Смеси веществ, их состав 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Газообразные, жидкие и твёрдые смеси.  

Газовые смеси. Воздух — природная газовая смесь. Состав воздуха. 
Объёмная доля компонента газовой смеси как отношение объёма данного газа 
к общему объёму смеси. Расчёты с использованием понятия «объёмная доля 
компонента смеси». 

Массовая доля растворённого вещества. Понятие о концентрации 
раствора. Массовая доля растворённого вещества как отношение массы 
растворённого вещества к массе раствора. Расчёты с использованием понятия 
«массовая доля растворённого вещества».  



Практическая работа. Приготовление раствора с определённой 
массовой долей растворённого вещества.  

Массовая доля примеси. Понятие о техническом образце, об основном 
компоненте и о примеси. Массовая доля примеси. Расчёты с использованием 
понятия «массовая доля примеси».  

Демонстрации. Различные образцы мрамора. Коллекция минералов и 
горных пород. Видеофрагмент по обнаружению объёмной доли кислорода в 
воздухе. Видеофрагменты и слайды мраморных артефактов. Коллекция 
бытовых, кондитерских и медицинских смесей. Образцы медицинских и 
пищевых растворов с указанием массовой доли компонента. Видеофрагменты 
и слайды изделий из веществ особой чистоты.  

Глава IV. Физические явления в химии 

Некоторые способы разделения смесей. Разделение смесей на основе 
различий в физических свойствах их компонентов. Отстаивание и декантация. 
Центрифугирование.  

Фильтрование в лаборатории, в быту и на производстве. 

Фильтрование и фильтрат. Установка для фильтрования и правила работы с 
ней. Бытовые фильтры для воды. Адсорбция. Устройство противогаза.  

Дистилляция, или перегонка. Дистиллированная вода и её получение. 
Перегонка нефти. Нефтепродукты.  

Практическая работа. Выращивание кристаллов соли (домашний 
эксперимент). Практическая работа. Очистка поваренной соли.  

Демонстрации. Разделение смеси порошков железа и серы. 
Отстаивание и декантация известкового молока, или взвеси мела в воде. 
Разделение водной смеси растительного масла с помощью делительной 
воронки. Центрифугирование (на центрифуге или с помощью 
видеофрагмента). Коллекция слайдов бытовых и промышленных приборов, в 
которых применяется центрифугирование. Установка для фильтрования и её 
работа. Коллекция бытовых фильтров. Адсорбция кукурузными палочками 
паров пахучих веществ. Коллекция повязок и респираторов. Установка для 
перегонки жидкостей и её работа (получение дистиллированной воды). 
Видеофрагмент «Ректификационная колонна нефтеперерабатывающего 
завода и схема её устройства». Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Лабораторные опыты. Флотация серы из смеси с речным песком.  
Глава V. Состав веществ. Химические знаки и формулы 

Химические элементы. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Химический элемент как определённый вид атомов. Химические 
элементы в природе. Элементный состав планеты Земля и её геологических 
оболочек. Простые и сложные вещества. Аллотропия и аллотропные 
модификации.  

Химические знаки и химические формулы. Химические символы, их 
произношение и названия. Этимологические начала названий химических 
элементов. Таблица химических элементов Д. И. Менделеева и её структура: 
периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные подгруппы). 
Отдельные группы химических элементов: щелочные металлы, галогены, 



благородные газы. Химические формулы и формульные единицы. 
Коэффициенты и индексы. Информация, которую несут химические символы 
и формулы.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная 
атомная масса как величина, показывающая, во сколько раз масса атома 
данного элемента больше массы атома водорода. Относительная 
молекулярная масса и её нахождение. Массовая доля элемента в сложном 
веществе. Дополнительная информация, которую несут химические формулы.  

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Элементный состав 
геологических оболочек Земли». Аллотропия кислорода. Модели 
(шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) молекул различ- 11 ных простых и 
сложных веществ. Таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
(короткопериодный вариант). Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

Глава VI. Простые вещества 

Металлы. Металлы: химические элементы и простые вещества. 
Металлы и сплавы в истории человечества: медный, бронзовый и железный 
века. Значение металлов и сплавов. Общие физические свойства металлов.  

Представители металлов. Железо. Технически чистое и химически 
чистое железо. Железо — основа современной промышленности и сельского 
хозяйства. Сплавы железа: чугуны и стали. Передельный и литейный чугуны, 
их значение. Углеродистая и легированная стали, их значение. Понятие о 
чёрной и цветной металлургии.  

Алюминий. История промышленного производства алюминия. 
Применение алюминия на основе свойств.  

Золото. Роль золота в истории человечества. Золото — металл ювелиров 
и эталон мировых денег. Применение золота на основе свойств.  

Олово, его свойства и применение. Аллотропия олова: серое и белое 
олово. «Оловянная чума».  

Неметаллы. Положение элементов-неметаллов в таблице Д. И. 
Менделеева. Благородные газы. Аллотропия кислорода. Сравнение свойств 
простых веществ металлов и неметаллов.  

Представители неметаллов. Фосфор и его аллотропные модификации. 
Сравнение свойств белого и красного фосфора. Области применения фосфора. 
Сера и области её применения. Углерод, его аллотропные модификации (алмаз 
и графит), их свойства и применение. Азот, его свойства и применение.  

Демонстрации. Коллекция металлов и сплавов. Видеофрагменты и 
слайды «Металлы и сплавы в истории человечества». Коллекция «Чугуны и 
стали». Видеофрагменты и слайды «Художественные изделия из чугуна и 
стали». Коллекция изделий из алюминия и его сплавов. Видеофрагменты и 

слайды «Золото — материал ювелиров и мировые деньги». Коллекция изделий 
из олова. Видеофрагмент «Паяние». Коллекция неметаллов — простых 
веществ. Видеофрагмент или слайд «Кислород — вещество горения и 
дыхания». Получение белого фосфора и изучение его свойств. 
Видеофрагменты и слайды «Аллотропия углерода». Модели кристаллических 



решёток алмаза и графита. Коллекция «Активированный уголь и области его 
применения». Горение серы и фосфора. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов и 
сплавов. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Глава VII. Сложные вещества 

 Валентность. Валентность как свойство атомов одного химического 
элемента соединяться со строго определённым числом атомов другого 
химического элемента. Элементы с постоянной и переменной валентностью. 
Вывод формулы соединения по валентности. Название соединения по 
валентности.  

Оксиды. Оксиды и способ образования их названий. Оксиды 
молекулярного и немолекулярного строения. Роль оксидов в природе. 
Парниковый эффект.  

Представители оксидов. Вода, углекислый газ, оксид кремния(IV), их 
свойства и применение.  

Кислоты. Кислоты, их состав и классификация. Кислоты органические 
и неорганические. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная 
кислоты, их свойства и применение.  

Основания. Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. 
Основания растворимые (щёлочи) и нерастворимые. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. Гидроксиды натрия, калия и кальция, их 
свойства и применение.  

Соли. Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Хлорид 
натрия и карбонат кальция, их свойства и применение.  

Классификация неорганических веществ. Вещества, их 
классификация и многообразие. Простые вещества: металлы и неметаллы. 
Сложные вещества: оксиды, основания, кислоты, соли.  

Демонстрации. Коллекция оксидов. Гашение извести. Возгонка 
«сухого льда». Коллекция оснований. Коллекция кислот. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной и кислотной средах. Правило разбавления серной 
кислоты. Обугливание органических веществ и материалов серной кислотой. 
Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. Коллекция солей.  

Лабораторные опыты. Пропускание выдыхаемого воздуха через 
известковую воду. Исследование растворов кислот индикаторами. 
Исследование растворов щелочей индикаторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна 
быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов:  

Учащийся должен: 
 знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 
традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые 
достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 
веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 
связанные с личностным, профессиональным и жизненным 
самоопределением;  

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и 
уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в 
мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь 
слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;  

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 
самовыражения, самореализации, социального признания;  

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 
готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию 
и критично относиться к своим поступкам;  

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, 
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в 
ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в 
изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в 
возможности познания природы, необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для развития общества;  

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для 
чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую 
самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в 
новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 
предмета – химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся 
в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых 
коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 
строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 
социальноисторических, политических и экономических условий; осознавать 
собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; 
вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 
выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 



других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 
возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по химии являются:  

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между 
желаемым и действительным;  

• составлять сложный план текста;  
• владеть таким видом изложения текста, как повествование;  
• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  
• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов;  
• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, 
химических формул); использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как физическое моделирование (на примере моделирования 
атомов и молекул);  

• получать химическую информацию из различных источников;  
• определять объект и аспект анализа и синтеза;  
• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и 

синтеза;  
• осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

объекта;  
• определять отношения объекта с другими объектами; • определять 

существенные признаки объекта.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются:  
• использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 

«молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», 
«вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», 
«химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 
«массовая доля элемента»; знать: предметы изучения естественнонаучных 
дисциплин, в том числе химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, 
H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение;  

• классифицировать вещества по составу на простые и сложные;  
• различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество;  
• описывать: формы существования химических элементов (свободные 

атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму 
Периодической системы химических элементов; положение элемента в 
таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная 
подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 
газообразных);  



• объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-

молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;  
• характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 
формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 
сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 
соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе 
(для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в 
жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме;  

• вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую 
долю химического элемента в соединениях;  

• проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 
веществами;  

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
и лабораторных опытов. 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 
программы 

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

1. 
Предмет химии и методы её 
изучения 

 2   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2. 
Строение и агрегатные состояния 
веществ 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3. Смеси веществ, их состав  3  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

4.  Физические явления в химии  2   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

5.  
Состав веществ. Химические знаки и 
формулы. 

3  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

6.  Простые вещества 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

7.  Сложные вещества  4  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17  2  3  

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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https://m.edsoo.ru/7f41837c


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Габриелян О. С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. 

М.: Дрофа, 2017, 159 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Габриелян О. С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. 

М.: Дрофа, 2017, 159 с. 

Габриелян О. С., Аксенова И.В., Остроумов И.Г. Химия: Методическое 

пособие к учебнику О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. М.: 

Просвещение, 2023, 142 с. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41837c 
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