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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.12.10г. № 1897, с изменениями и дополнениями  (приказ № 188 от 

09.06.14 г.; приказ № 90 от  17.03.15 г.), с учетом основных положений примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Гимназия № 3» 

(утверждена приказом №     от             г.), на основе авторской программы по химии 7 класс автора-

составителя О.С. Габриеляна (Программа курса «Введение в химию. Вещества», 7 класс), 

обеспечена следующими УМК: Учебник «Введение в химию. Вещества. 7 класс» О.С. Габриелян    

– М.: Дрофа, 2013. 

Цели программы курса химии 7 класса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 2) формирование у обучающихся целостного представления о роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого   химические знания; 

 3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

 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; 

 познакомить с яркими, занимательными, эмоционально насыщенными эпизодами становле-

ния и развития химической науки; 

 интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия» 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Введение в химию. Вещества» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать химические вещества в быту, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. Изучение предмета «Введение в химию. Вещества» в части формирования у учащихся 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Биология», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Настоящая программа является логическим продолжением программы для уровня 

начального общего образования  и составляет вместе с другими предметами (физической 

географией, биологией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. Перечисленные 

ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающего мира».  

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется одним из последних в ряду 



естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основная 

идея программы - практическая направленность изучения химии.  Поэтому в 7 классе особое 

внимание уделяется таким методологическим понятиям 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. 

Содержание курса выстроено с учётом психолого-педагогических принципов, возрастных 

особенностей школьников. В подростковом возрасте происходит развитие познавательной сферы, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по самоорганизации и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На 

первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных 

качеств личности. На этапе основного общего образования происходит включение обучаемых в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 Основу изучения пропедевтического курса химии составляют: 

1)      деятельностный подход; 

2)      витагенный подход к изучению предмета; 

3)      теория поэтапного формирования умственных действий; 

4)      принцип интегративного подхода в образовании; 

5)      использование электронных образовательных ресурсов. 

Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 использование для познания окружающего мира различных научных методов (наблюдение, 

измерение, описание, эксперимент); 

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 представление информации в различном виде, перевод информации из одного вида в 

другой; 

 соотнесение витагенного опыта личности с изучаемым материалом, выявление проблем в 

интерпретации витагенного опыта с позиций научного знания; 

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Основные направления реализации содержательных линий: 

 художественная культура формируется посредством знакомства с художественными 

памятниками, изготовленными из различных веществ, историей становления и развития 

некоторых ремесел; 

 социально-экономическая и правовая культура – законодательные акты, направленные на 

сохранение экологической безопасности региона, страны, мира; 

 культура здоровья и охраны жизнедеятельности через организацию учебного места, 

химически правильное поведение для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

 экологическая культура формируется через изучение веществ, их влияния на организм 

человека, экосистемы; 

 информационная культура формируется через изучение и применение различных методов 

познания (эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция); умение работать с 



информацией, закодированной различным образом (химическая формула, уравнение 

реакции, модель молекулы, текст, график, таблица, рисунок). 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

намечено использование: 

 формы образования – комбинированный урок, дискуссии, лабораторные работы, 

практические работы и др.; 

 технологии образования – работу в группах, индивидуальную работу учащихся, проектную, 

информационно-коммуникативную и др.; 

 методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение, 

сократический метод, герменевтический метод и др.; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

контрольные работы, устный опрос и др. 

Курс «Введение в химию» включает шесть глав. Первая глава «Предмет химии и методы ее 

изучения» знакомит учащихся с краткой историей и сущностью предмета, понятиями «физическое 

тело» и «химическое вещество», подводит к пониманию того, что области применения веществ 

определяются их свойствами. Дается представление о физических и химических явлениях и 

методологии познания окружающей природы в системе естественных наук.  

Глава «Строение веществ и их агрегатные состояния» продолжает межпредметную 

интеграцию с физикой, биологией и географией, формируя устойчивое представление о частицах 

вещества (атомах, ионах, молекулах), основных характеристиках веществ в газообразном, жидком 

и твердом состояниях, о взаимных переходах веществ из одного агрегатного состояния в другое.  

Следующая глава «Смеси веществ и способы их разделения» знакомит учащихся с чистыми 

веществами и смесями, вводит количественное выражение состава смесей и расчеты на их основе, 

рассматривает способы разделения смесей и очистки веществ.  

Четвертая глава «Состав веществ. Химическая символика» посвящена химическому 

элементу, простым и сложным веществам, химическим знакам и формулам и расчетам на их 

основе.  

Пятая глава «Простые вещества» знакомит учащихся с классификацией веществ на основе 

их состава, с классами простых веществ — металлами и неметаллами, а также с важнейшими их 

представителями.  

Заключительная, шестая, глава курса «Сложные вещества» содержит информацию об 

основных классах неорганических соединений, а также важнейших представителях этих классов. 

Составление формул и названий неорганических соединений базируется на таком ключевом 

понятии химии, каковым является валентность.  

С целью получения и закрепления основных навыков работы с химическими веществами, 

посудой и оборудованием в курсе предусмотрено выполнение учащимися ряда лабораторных 

опытов, практических работ, в том числе одной, вынесенной в качестве домашнего эксперимента 

(«Выращивание кристаллов»). Рубежный контроль знаний осуществляется проведением двух 

контрольных работ по темам «Смеси веществ и их состав» и «Классификация химических 

веществ».  

          Программа предполагает использование активных методов обучения: 

- деловые игры; 

-метод проектов 

- проблемные подходы; 

- частично-поисковый метод; 

- исследование; 

- программированный метод. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 



Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 7 классе в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком 

 

Содержание учебного предмета: 

 

Тема 1. Предмет химии и методы ее изучения  (5 ч)  

    Что изучает химия. Египет — родина химии. Алхимия. Современная химия, ее положительное 

и отрицательное значение в жизни современного общества. Химия — наука о веществах, их 

свойствах и превращениях. Свойства веществ, как основа их применения. Явления с веществами. 

Физические свойства веществ и физические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций.  

    Наблюдение и эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и эксперимент.  

Строение пламени. Фиксирование результатов эксперимента.  

Демонстрации. 1. Коллекция различных физических тел из одного вещества (стеклянной 

лабораторной посуды). 2. Коллекция «Свойства алюминия как основа его применения». 3. 

Взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Помутнение известковой воды. 5. Выпаривание 

раствора хлорида кальция. 6. Взаимодействие щелочи (с фенолфталеином) с кислотой. 7. 

Взаимодействие щелочи с раствором медного купороса. 8. Взаимодействие гидроксида меди (II) с 

кислотой.  

Лабораторные опыты. 1. Изучение пламени свечи. 2. Строение спиртовки. 3. Изучение пламени 

спиртовки.  

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории).  

Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой.  

Тема 2. Строение веществ и их агрегатные состояния (2 ч) 

   Строение веществ. Атомы и молекулы. Диффузия. Броуновское движение.  

   Основные положения атомно-молекулярного учения. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. Газы, особенности их строения и 

свойства. Жидкости, особенности их строения и свойства. Конденсация и кристаллизация. Твердые 

вещества. Кристаллические решетки. Аморфные вещества.  

   Взаимные переходы между различными агрегатными состояниями веществ.  

Демонстрации. 1. Переходы воды в различных агрегатных состояниях. 2. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. 3. Коллекция аморфных веществ и материалов и 

изделий из них.  

Лабораторные опыты. 1. Изучение диффузии дезодоранта в воздухе. 2. Растворение сахара в 

воде. 3. Диффузия ионов перманганата калия в водном растворе. 4. Проверка прибора для 

получения газа на герметичность. 

Тема 3. Смеси веществ, их состав и способы разделения (9 ч) 

  Чистые вещества и смеси. Смеси гомогенные и гетерогенные. Природные смеси: воздух 

природный газ, нефть. Твердые жидкие, газообразные смеси в природе и в быту.  

  Объемная доля компонента газовой смеси. Объемная доля компонента газовой смеси и расчеты с 

использованием этого понятия. Массовая доля растворенного вещества. Растворы, растворитель и 

растворенное вещество. Понятие о концентрации растворенного вещества.  

Массовая доля примесей. Технический образец вещества. Примеси. Массовая доля примесей и 

расчеты с использованием этого понятия.  

  Разделение смесей. Очистка веществ. Разделение смесей просеиванием, флотацией, 

намагничиванием, отстаиванием и декантацией, центрифугированием и фильтрованием. 



Дистилляция и перегонка. Получение дистиллированной воды. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

и их применение. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание.  

Демонстрации. 1. Коллекция мрамора различных месторождений. 2. Коллекция природных и 

бытовых смесей различных агрегатных состояний (природные и бытовые растворы, средства 

бытовой химии и гигиены). 3. Коллекция стекол и сплавов. 4. Диаграмма состава воздуха. 5. 

Аптечные и пищевые растворы с указанием их состава (знакомство с этикетками). 6. Образцы 

химических препаратов с указанием степени их чистоты (маркировка). 7. Просеивание муки. 8. 

Разделение смеси порошков железа и серы. 9. Разделение смеси с помощью делительной воронки. 

10. Центрифугирование. 11. Фильтрование. 12. Коллекция фильтров бытового и специального 

назначения. 12. Лабораторная установка для дистилляции. 13. Коллекция нефтепродуктов. 14. 

Кристаллизаторы и кристаллизация. 15. Фарфоровая чашечка и выпаривание в ней.  

Практическая работа №3. Очистка поваренной соли.  

Практическая работа №4. Приготовление расторов с определённой концентрацией 

растворённого вещества. 

Тема 4. Состав веществ. Химические знаки и формулы (3 ч) 

   Химические элементы. Простые и сложные вещества. Химический элемент как определенный 

вид атомов. Элементный состав Земли: ядра, мантии, литосферы, гидросферы и атмосферы. 

Неорганические и органические вещества.  

   Химические знаки и химические формулы. Знаки химических элементов.  

Структура таблицы Д. И. Менделеева: периоды (большие и малые) и группы (главная и побочная 

подгруппы). Семейства элементов IA, IIА, VIIA и VIIIA групп. Информация, которую несут 

химические знаки и химическая формула.  

   Относительная атомная и молекулярная массы. Водородная единица атомной массы. 

Относительная атомная и молекулярная массы.  

  Массовая доля элемента в сложном веществе.  

Демонстрации. 1. Опыт, иллюстрирующий состав воздуха. 

Тема 5. Простые вещества (2 ч) 

   Металлы. Век медный, бронзовый, железный. Сплавы. Значение металлов и сплавов. Физические 

свойства металлов. Представители металлов. Железо и его сплавы — чугуны и стали. Практическое 

значение их.  

   Алюминий и его сплавы. Их роль в жизни современного общества.  

   Золото, как металл ювелиров и мировых денег.  

   Олово и его аллотропия. Применение олова.  

   Неметаллы. Неметаллы — простые вещества: газы, жидкость и твердые. Кислород и озон и их 

применение на основе свойств. Сравнение свойств металлов и неметаллов. Представители 

неметаллов.  

   Фосфор, его аллотропия, свойства модификаций и их применение.  

   Сера ромбическая и ее применение.  

   Азот и его роль в жизни планеты и в жизни человека.  

   Углерод и его аллотропия. Алмаз и графит в сравнении, их свойства, строение и применение. 

Активированный уголь. Адсорбция и ее применение.  

Демонстрации. 1. Коллекция изделий и репродукций изделий из металлов и сплавов. 2. 

Коллекция «Металлы и сплавы». 3. Коллекция «Чугуны и стали». 4. Коллекция «Олово и 

изделия из него». 5. Получение озона. 6. Распознавание кислорода. 7. Получение белого 

фосфора. 8. Горение серы и обесцвечивание красок сернистым газом. 9. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. 10. Адсорбция оксида углерода (IV) 

активированным углем. 11. Устройство противогаза. 

Тема 6. Сложные вещества (13 ч) 



   Валентность. Валентность как свойство атомов химического элемента соединяться с 

определенным числом атомов другого элемента. Единица валентности. Элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Структурные формулы.  

   Бинарные соединения. Составление формул таких соединений по валентности элементов и 

определение валентности по формулам.  

   Оксиды. Оксиды, их состав и названия. Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. 

Представители оксидов. Оксиды углерода (II) и (IV), вода, оксид кремния (IV): их строение, 

свойства, роль в живой и неживой природе и применение.  

   Кислоты. Состав кислот. Валентность кислотного остатка. Классификация кислот по основности, 

наличию кислорода в составе молекулы и растворимости. Таблица растворимости кислот в воде. 

Индикаторы и изменение их окраски в кислотной среде. Кислоты органические и неорганические. 

Представители кислот. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение.  

   Основания. Состав оснований. Гидроксогруппа и ее валентность. Составление формул оснований 

по валентности металла. Классификация оснований по признаку растворимости.  

Изменение окраски индикатора в щелочной среде. Представители оснований. Щелочи: гидроксиды 

натрия, калия и кальция.  

   Соли. Состав солей. Составление формул солей кислородных кислот. Название солей. 

Классификация солей по признаку растворимости. Представители солей. Галит и кальцит, их 

природные разновидности, строение, свойства и применение.  

   Классификация неорганических веществ. Обобщение и повторение сведений о веществах по 

курсу 7-го класса.  

Демонстрации. 1. Шаростержневые модели молекул некоторых бинарных соединений. 2. Модели 

молекул или кристаллических решеток оксидов молекулярного и немолекулярного строения. 3. 

Переход воды из одного агрегатного состояния в другое. 4. Возгонка сухого льда. 5. Коллекция 

минералов и горных пород на основе оксида кремния (IV). 6. Образцы органических и 

минеральных кислот. 7. Тепловой эффект при разбавлении серной кислоты. 8. Обугливание серной 

кислотой бумаги и сахара. 9. Тепловые эффекты при растворении щелочей в воде. 10. Помутнение 

известковой воды при взаимодействии с углекислым газом. 11. Получение окрашенных 

нерастворимых оснований. 12. Образцы природных минералов и горных пород, содержащих галит 

и кальцит. 13. Коллекция разновидностей кальцита — различных видов мела, мрамора, известняка. 

14. Коллекция биологических объектов, содержащих карбонат кальция.  

Лабораторные опыты. 1. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 2. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде.  

Ученическая конференция «Классификация неорганических веществ и их представители»  

  

Планируемые результаты изучения курса химии 7 класса: 

  

Личностные результаты: 

1. 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. 

2. 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; уважительное отношение к взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм здорового образа жизни и поведения, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, расточительному потребительству; культуры и истории науки, 



России и человечества. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего многообразие современного мира. 

4. 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). 

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

группах и сообществах. Самореализация в группе и организации, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасного обращения с химическими веществами 

в быту. 

7. 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 занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Межпредметные понятия: 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. Формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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 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; 

 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, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 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 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. 

Познавательные УУД: 

1. 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. 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; 

 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; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. 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; 



 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; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. 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; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 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. 

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, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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. 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 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. 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 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; 

 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). 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: 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. 

Предметные результаты: 



 «Ученик научится»: «Ученик получит возможность научиться»: 

 характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 различать химические и физические 

явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их 

формулам; 

 определять валентность атома 

элемента в соединениях; 

 называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных 

соединений; 

 соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; 

 характеризовать физические 

свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

 характеризовать физические 

свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

 вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; 

 определять принадлежность веществ 

к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

 использовать приобретенные знания 

для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные 

ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 



 распознавать опытным путем 

растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни. 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

Учащиеся должны уметь:  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие 

вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в 

смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

·         безопасного обращения с веществами и материалами; 

·         экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

·         оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

·         критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

·         приготовления растворов заданной концентрации. 

Тематическое планирование: 

№ 

Наименование 

темы (раздела 

программы) 

Всего 

часов 

в том числе 

практические 

работы 

самостоятельные 

работы 

контрольные 

работы зачёты 

1 

Предмет химии и 

методы её 

изучения 
5 3 1 

 
 

2 

Строение веществ 

и их агрегатные 

состояния 
2 

 
1 

 
 

3 

Смеси веществ, их 

состав и способы 

разделения 
9 2 1 1  



4 

Состав веществ. 

Химические знаки 

и формулы   
3 

 1  1 

5 
Простые вещества 

2 
   1 

6 
Сложные вещества 

13 
 2 1 3 

  Итого 35 5 6 2 5 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического  и материально-технического обеспечения: 
методические и 

учебные пособия 

 

1. Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. пособие / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин.  – М.: Дрофа, 2014. 

–  159 с. 

2. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, 

А.К. Ахлебинина. «Химия. Вводный курс.7 кл». – М.: Дрофа 2007 г. 

3. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 классе. М.: Блик-

плюс, 2004. 

4. Журин А.А. Сборник упражнений и задач по химии. Решение и анализ. 

– М.: Аквариум, 1997. 

оборудование и 

приборы 

Технические средства обучения: 

 1)      компьютер; 

 2)      мультимедийный проектор; 

 3)      интерактивная доска; 

4)       документ-камера. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1) комплект компьютерных презентаций; 

2) цифровые образовательные ресурсы ФЦИОР, ЕКЦОР. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

                     1)      набор атомов для составления моделей молекул; 

                     2)      микроскоп; 

                     3)      лабораторный штатив с принадлежностями; 

                     4)      штатив для пробирок; 

                     5)      пробиркодержатель; 

                     6)      спиртовка; 

                     7)      стеклянные трубки; 

                     8)      воронка; 

                     9)      химические стаканы на 50, 100 мл; 

                 10)      колбы Эрленмейера на 100 мл; 

                 11)      круглодонная колба; 

                 12)      колба Вюрца; 

                 13)      стеклянные холодильники; 

                 14)      делительные воронки; 

                 15)      воронка Бюхнера; 

                 16)      установка для фильтрования под вакуумом; 

                 17)      мерные цилиндры; 

                 18)      плоскодонные колбы на 100 мл; 

                 19)      пробирки; 

                 20)      стеклянные палочки; 



                 21)      ступка с пестиком; 

                 22)      выпарительная чаша; 

                 23)      пробка с газоотводной трубкой; 

                 24)      прибор для получения газов Кирюшкина 

                 25)      асбестированная сетка; 

                 26)      магнит; 

                 27)      технохимические весы с разновесами; 

                 28)      чашка Петри; 

                 29)      столик подъемный; 

                 30)      модели кристаллических решеток воды (иода), поваренной 

соли, железа, меди, графита, алмаза; 

               

Химические реактивы и материалы: 

                     1)      кислоты: соляная, серная, уксусная, лимонная, аскорбиновая; 

                     2)      основания: гидроксид натрия, гидроксид калия, известковая 

вода; 

                     3)      металлы: алюминий, цинк, железо, медь; 

                     4)      неметаллы: кислород, сера, иод; 

                     5)      соли: хлориды, сульфаты, карбонаты. 

                     6)      пероксид водорода, диоксид марганца; 

                     7)      индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, 

универсальный; 

                     8)      материалы: мрамор, машинное масло, нефть, активированный 

уголь, чернила, загрязненная поваренная соль, вода, черная тушь, гранит, 

                     9)      фильтровальная бумага, речной песок. 

Коллекции: 

1)      коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит); 

2)      коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, 

мрамор, известняк); 

3)      коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф); 

4)      коллекция «Минералы и горные породы»; 

5)      коллекция «Нефть и продукты ее переработки»; 

6)      коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»; 

дидактические 

материалы 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Печатные пособия: 

1)     таблица «Периодическая  система химических элементов 

Д.И.Менделеева»; 

 2)      таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»; 

3)      комплект таблиц «Начала химии»; 

4)      карточки с тестовыми заданиями; 

5)      инструктивные карточки для лабораторных и практических работ. 

Список литературы (основной и дополнительной): 

 

 

 

литература, 

используемая при 

подготовке 

программы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  (2010г.) 

• Примерная программа основного общего  образования по химии 

• Авторская  рабочая программа по химии: Автор: О.С. Габриелян, 7 класс– 

М.: Дрофа, 2013.  

• Учебник, в котором реализована данная программа: «Введение в химию. 

Вещества. 7 класс», О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2013 



Методическая 

литература 

 Габриелян О.С. Методическое пособие к пропедевтическому курсу 

О.С Габриеляна, И.Г.Остроумова. 

 Габриелян О.С. Химия. 7 класс: практикум к учебному пособию 

О.С.Габриеляна и др. “Химия. Вводный курс. 7 класс”: / 

О.С.Габриелян, И.В.Аксёнова. – М.: Дрофа, 2009. 

 Уроки химии по интегральной технологии. 8 кл.: метод. пособие / 

Т.К.Толкачева, Л.Г.Лазыкина, З.К.Левитина и др. – М.: Дрофа, 2007. 

 Дидактические игры при обучении химии.: метод. пособие 

/Г.И.Штремплер, Г.А.Пичугина, – М.: Дрофа, 2009. 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: 

Дрофа, 2010-2015гг. 

литература, 

рекомендуемая 

для обучающихся 

 Химия и повседневная жизнь человека. 8 – 11 классы. Пособие для 

учителя / Г.В.Пичугина. – М.: Дрофа, 2009. 

 Энциклопедия для детей. М., Аванта +, 2000. 

  Энциклопедический словарь юного химика. М., 1989.  

  Манолов К. Великие химики. В 2-х томах. М., Мир, 1986. 

ЭОР Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок 

химии" 

http://www.openclass.ru/ сайт образовательный Открытый класс 

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру ( презентации, разработки…) 

http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо 

http://www.uroki.net/ все для учителя на сайте Уроки.нет 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html архив учебных программ и презентаций 

РусЕду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница Википедия на русском языке 

http://window.edu.ru/ Единое окно Доступ к образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

образовательные 

диски 

1. «Химия. 1С: Репетитор» (теоретическая и неорганическая химия). 

2. «Химия 8 класс» 1С: Школа, под ред.А.К. Ахлебнина. 

3. «Занимательная наука. Вещества и их свойства» Интерактивная 

энциклопедия. 

4. «Химия для всех 21. Химические опыты со взрывами и без» 1С: 

Образовательная коллекция. 

5. «Химия для всех 21. Решение задач» 1С:Самоучитель 

6. «Виртуальная лаборатория 8-11 класс» (2 диска) 

7. «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 8-9 класс 

8. «Открытая химия» В.В. Зеленцов. 

9.  «Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0» 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhim.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhim.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fwiki-pages%2F30699
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F97
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2Fsubcat_37.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
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