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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Лабораторный анализ» разработана 

на основе Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Химия 

7 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2014 г 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010г. №1897. с изменениями, принятыми министерством образования и науки РФ  

№ 1645 от 29.12.14г. 

           Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 7-х общеобразовательных 

классов. 

           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 

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. 

          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. 

          В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  

          Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

          В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Предмет Химия входит в предметную область «Естественнонаучного образования».  

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности.  

Основные цели и задачи курса: 

 подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

 разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к химии;  
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 отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, 

а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает времени 

при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

 рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и 

развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе 

позволить; 

 интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Лабораторный анализ». 

В данных классах ведущими методами обучения по предмету являются: системно – 

деятельностный подход. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно - 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная 

деятельность. 

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, 

эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, 

исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе. 

Изучение курса  «Лабораторный анализ» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

По окончанию изучения данного курса обучающийся должен применять полученные знания и 

умения 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         В Учебном плане АНОО «Физтех-лицей»  курс «Лабораторный анализ»  входит в 

предметную область «Естественнонаучные предметы» и на его изучение в 7 классах  

основной школы отводится 1 учебный час в неделю в течение года обучения,  

всего 34 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса химии 

Изучение «Лабораторного анализа» на уровне основного общего образования дает возможность  

обучающимся достичь следующих результатов развития. 

В личностном направлении: 

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

настоящему многонационального народа России  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 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 нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

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 образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

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

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни . 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацияправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайныхситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

В метапредметном направлении: 
метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

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.  

• определять необходимые действие(я) 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; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 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; 
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• 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. 

• 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. 

• 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, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

• 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 выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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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, по аналогии) и делать выводы. 

• 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; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• 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 

достижений науки; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

• 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;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

Коммуникативные УУД 
1. 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. 

 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 аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

  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.); 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. 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 речью, монологической контекстной речью.  

• 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 задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные  

под руководством учителя; 



8 

 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

• 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: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 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.  

В предметном направлении. 

Обучающийся научится: 

 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: 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, 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать назначение и действие веществ, используемых в жизни человека;  

 понимать химические формулы, узнавать знаки химических элементов; 



9 

 

  оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе; 

  объяснять роль веществ в их круговороте;  

 использовать знания химии  в повседневной жизни  для сохранения  здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования химических знаний; 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

экологических последствий химических загрязнений; 

 различать границы применимости химических закономерностей;  

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и  

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить алгоритм решения предложенной задаче; 

 разрешать проблему на основе имеющихся знаний с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного результата.  

Содержание программы «Лабораторный анализ» (34 ч, 1 ч в неделю) 

Повторение. Вещество, как химическая система(2ч.). Основы классификации и номенклатуры 

неорганических веществ. Номенклатура простых веществ. Номенклатура бинарных соединений. 

Номенклатура трехэлементных соединений.  

Контрольная работа № 1 (Входящий контроль) 

Чистые вещества и смеси веществ (5ч.) Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные 

смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, 

кулинарные смеси и синтетические моющие средства). Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. 

Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. 

Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. 

Устройство противогаза. Способы очистки воды. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения.  

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха.  

Практическая работа №1 «Очистка поваренной соли». 

Практическая работа №2 «Разделение смеси древесных опилок, железных опилок, песка и 

соли» 

Практическая работа №3 «Разделение смеси воды и растительного масла с помощью 

делительной воронки». 

Демонстрации. 

1.Коллекция различных видов мрамора и изделий из него.  

2.Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

3.Коллекция бытовых смесей. 

4.Диаграмма состава атмосферного воздуха. 

5.Диаграмма состава природного газа. 

6.Коллекция «Минералы и горные породы». 

7.Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом.  

8.Респираторные маски и марлевые повязки. 

9.Противогаз и его устройство. 

Демонстрационные эксперименты. 

1. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 
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2. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

Лабораторные опыты. 

1.Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

 Домашние опыты. 

1.Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

2.Изготовление марлевых повязок как средства индивидуальной защиты в период эпидемии 

гриппа. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация.  

3.Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. Адсорбция кукурузными 

палочками паров пахучих веществ. 

4.Очистка воды. 

5.Изготовление самодельного огнетушителя. 

6.Приготовление лимонада. 

7.Выращивание кристаллов соли. 

8.Изучение процесса коррозии железа. 

Физическая величина (3ч.). Масса частицы вещества. Атомная единица массы. Абсолютная и 

относительная масса. Относительная атомная масса элемента и относительная молекулярная 

масса вещества. Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице 

Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как 

суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов.  

Массовая доля (7 ч.). Массовая доля элемента в веществе. Понятие о массовой доле 

химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов. Решение 

расчетных задач методом системного анализа их условий.  

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав атмосферного 

воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. Понятие о 

ПДК. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора 

и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.  

Домашние опыты 

1.Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Контрольная работа № 2 

Основные фундаментальные физические величины, используемые в химии(7ч.). 

Стехиометрический коэффициент. Основные производные физические величины, используемые 

в химии. Молярный объем и молярная масса. Отношения между фундаментальными и 

производными физическими величинами. 

Реакционная система (8ч.). Химические реакции как процесс превращения одних веществ в 

другие. Этапы химической реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление 

реакциями горения. Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. 

Стехиометрия. Избыток и недостаток реагентов в химической реакции. Типы химических 

реакций.  

Демонстрационные эксперименты 

1.Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 
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2.Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

3.Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор – диоксид марганца (IV)). 

4.Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

5.Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 

6.Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  

7.Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

8.Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты.  

Контрольная работа № 3 

 

                                  

                                  Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

1 Повторение. Вещество, как химическая система  2 

2 Чистые вещества и смеси веществ 6 

3 Физическая  величина 3 

4 Массовая доля 7 

5 Основные фундаментальные физические величины, используемые в химии  7 

6 Реакционная система 9 

 Всего 34 

 

                                      

                                 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1.Учебно-теоретические материалы: 

          -Примерная программа по учебным предметам. Химия. 7 класс: проект.- 2-е изд., дораб. М.:    

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

2.Пособия для учащихся: 

          -Н.Е. Дерябина «Введение в химию». Учебник-тетрадь  

          -Н.Е. Дерябина «Минисправочник по химии» 

          - Сборник занимательных задач по химии/ Н.Е.Дерябина- 2012 

4.Электронные пособия по предмету: 

-Химия (7класс) Виртуальная лаборатория (электронное учебное издание)  

-Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 7 класс. Диск 1, 2, 3.  

-Химия для всех –XXI. Решение задач. Самоучитель 

-Открытая химия (полный интерактивный курс химии) 

Интернет ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)  

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 
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http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://him.1september.ru/ электронная версия газеты «Химия»;  

портал (Методические разработки для уроков химии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование;  

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, 

кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

http://www.alhimik.ru/ - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

 

Материально - техническое и информационно - техническое обеспечение предмета. 

Перечень лабораторного оборудования, при выполнении практических работ по химии за 

курс основной общей школы. 

1.Приборы и оборудование для практической работы. 

Оборудование: 

• пробирки стеклянные; 

• колбы конические; 

• стаканы стеклянные на 50 мл; 

• палочки стеклянные; 

• трубки соединительные: стеклянные, резиновые; 

• пробки резиновые; 

• спиртовки; 

• держалки для пробирок; 

• штатив лабораторный; 

• штатив для пробирок; 

• воронка стеклянная; 

• фильтр; 

• спички; 

• асбестовая сетка; 

• лучинки. 

2.Реактивы: 

• кислоты: соляная, азотная; 

• щелочи: гидроксид натрия, гидроксид кальция; 

• основания: гидроксид меди (II) , гидроксид железа (III); 

• соли: карбонат кальция, хлорид натрия, хлорид меди (II), нитрат серебра, хлорид 

бария, карбонат натрия, хлорид алюминия, перманганат калия, нитрат калия, медный купорос, 

сульфат железа (III), сульфат цинка, суперфосфат, аммиачная селитра, мочевина (карбамид), 

хлорид калия, сульфат натрия, силикат натрия, сульфат алюминия;  

• простые вещества: уголь, цинк, железо, алюминий, магний, медь, свинец; 

• сложные вещества: мрамор, сахар; 

• индикаторы; 

• оксиды: меди (II), оксид марганца (IV); 

3.Органические вещества: 

• кислоты: уксусная кислота, муравьиная кислота, олеиновая; 

• углеводы: крахмал, глюкоза, сахароза. 
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4.ТСО: 

Компьютер  

проектор  

документ- камера 

Электронные пособия, CD-диски по темам: 

-неорганическая химия; 

-органическая химия; 

-общая химия; 

-виртуальная лаборатория. 

 

 
 

 

 

 

 


