


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  адаптирована  для  обучения  детей  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости

обеспечивает  коррекцию  нарушения  развития  и  социальную  адаптацию  указанных  лиц.

Программа построена с  учетом специфики усвоения учебного материала детьми с  ОВЗ.

Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для

массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность

обучения.

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  ОВЗ  «  Химия»  8  класс

составлена  на  основе  примерной  программы  основного  общего  образования  с

использованием авторской программы О.С. Габриеляна. Она соответствует Федеральному

компоненту  стандарта  общего  образования,  допущенного  Министерством  образования  и

науки РФ.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании".

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009),

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196.

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011

года, регистрационный номер 19993.

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений

РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).

5. Федеральной  государственный  стандарта  общего  образования  второго

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный

номер 19644) 

6. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных учреждениях,  на  2018/2019  учебный  год,  утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080.

7. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии ФГОС ООО.



8. Габриелян  О.С.  Программа  курса  химии  для  8-11  классов

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009.

Программа разработана для учащихся 7 вида 8 и 9 классов  общеобразовательного

учреждения и рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.

Концепция, заложенная в содержании учебного материала.

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего

поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим и

технологическим  компонентами  образования  оно  обеспечивает  всестороннее  развитие

личности  ребѐнка  за  время  его  обучения  и  воспитания.  Химия  –  неотъемлемая  часть

культуры.  Поэтому  необходима  специальная  психологическая  подготовка,  приводящая

учащихся  к  осознанию  важности  изучения  основного  курса  химии.  Предмет  химии

специфичен.  Успешность  его  изучения  связана  с  овладением  химическим  языком,

соблюдением  техники  безопасности  при  выполнении  химического  эксперимента,

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. Программа включает в

себя  основы  общей,  неорганической  и  органической  химии.  Главной  идеей  является

создание  базового  комплекса  опорных  знаний  по  химии,  выраженных  в  форме,

соответствующей  возрасту  учащихся.  Важно  не  только  добиться  усвоения  учащимися

основных понятий, но и обучить их на этом материале приѐмам умственной работы, что

составляет важный компонент развивающего обучения.

Изучение химии в школе направленно на достижение следующих

целей:

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической

символики;
 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический

эксперимент,  производить  простейшие  расчеты  на  основе  химических  формул  и

уравнений
 развивать познавательный интерес, самостоятельно приобретать знания;
 воспитание отношения к химии как к одному из разделов естественных наук;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, предупреждения явлений,

наносимых вред здоровью человека и окружающей среде.

Для  детей  с  ЗПР  при  изучении  учебного  курса  химии  ставятся  те  же  учебно-

воспитательные цели и  задачи,  что  и  для  учащихся без  отклонений в здоровье.  Однако

особенности  психического  развития  детей  указанной  категории,  прежде  всего

недостаточная  сформированность  мыслительных  операций,  обуславливают



дополнительные  коррекционные  задачи,  направленные  на  развитие  мыслительной  и

речевой  деятельности,  на  повышение  познавательной  активности  детей,  на  создание

условий осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и

деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим контроль

за  соблюдением  правил  техники  безопасности  при  проведении  лабораторных  и

практических работ. Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по

химии приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как

природоведение,  география,  физика,  биология,  позволяя  рассматривать  один  и  тот  же

учебный  материал  с  разных  точек  зрения.  Межпредметные  связи  способствуют  его

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических

умений.

В  процессе  обучения  учащиеся  знакомятся  с  химическими  понятиями.

Первоначальные  химические  понятия  представляет  особую  значимость,  так  как

закладывается  фундамент  данной  учебной  дисциплины, усваиваются  химические  знаки,

составление формул веществ, химические уравнения, типы химических реакций, строение

вещества, понятие элемента и формулы его существования. Данные вопросы у учащихся с

ЗПР вызывает большие затруднения, а поэтому увеличивается количество часов на изучение

основных тем. Особенно обращается внимание на отработку номенклатуры оксидов, кислот,

солей,  на  составление  химических  уравнений  по  свойствам  указанных  химических

неорганических  соединений,  на  установление  генетической  связи  между  основными

соединениями. В  ознакомительном  плане  даются  следующие  темы:  «Аллотропия»,

«Количество  вещества»,  «Моль  –  единица  количества  вещества»,  «Число  Авогадро»,

«Молярная  масса  и  молярный  объем»  В  ознакомительном  плане  изучаются  темы  «

Кристаллические решетки. «Массовые и объемные доли вещества».

При  проведении  лабораторных  и  практических  работ  каждый  этап  выполняется  под

руководством.

Цель и задачи изучения курса химии с учетом особенностей детей VII вида.

Данная  рабочая  программа  обеспечивает  дифференцированный  подход  к

обучающимся 7 вида и направлена на достижение следующих целей:

 активизация познавательной деятельности обучающихся;
 повышение уровня их умственного развития
 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся;
 приобщение к национальным и мировым культурным традициям;
 освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с

различными источниками исторической информации;



 применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившейся  системе

социальных норм и ценностей народов России.
 применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах

социальных норм и ценностей для общения с представителями других народов и

стран.

Коррекционно  –  развивающие  задачи:  Основной  задачей  обучения детей  в

специальных  коррекционных  классах  VII  вида  является  формирование  коррекционно-

развивающего пространства через:

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся;

2)повышение уровня их умственного развития;

3)нормализацию их учебной деятельности;

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального

развития;

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического

здоровья;

6)социально-трудовую адаптацию.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 8 КЛАССЕ.

1.ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ ХИМИИ ( 4 ч)

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Вещество и тело. Простые и

сложные  вещества.  Металлы  и  неметаллы.  Превращения  веществ.  Физические  и

химические явления. Роль химии в жизни человека.

Периодическая  система  химических  элементов  Д.И  Менделеева.

Структура  таблицы: малые  и  большие  периоды,  группы  и  подгруппы.  Знаки

химических элементов.

Химическая  формула.  Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.  Закон

постоянства состава вещества. Массовая доля химического элемента в соединении

Демонстрации: Образцы простых и сложных веществ

Расчетные  задачи:  Нахождение  относительной  молекулярной  массы и  массовой

доли химического элемента в соединении и установление простейшей формулы вещества

по массовым долям химических элементов.

2.Атомы химических элементов (10 ч)

Планетарная  модель  строения  атома.  Состав  атомных  ядер.  Изотопы.  Строение

электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 в  таблице Д.И Менделеева.

Периодическая система Д.И. Менделеева в свете строения атома.



Химическая  связь.  Валентность  химических  соединений.  Вещества  молекулярного  и

немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток.

Демонстрации: Образцы простых и сложных веществ. Сопоставление физико-химических

свойств соединений с ковалентной и ионной химическими связями.

Лабораторные опыты: №1 Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 2.

Горение магния; взаимодействие мела с соляной кислотой.

3. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч)

Положение  металлов  и  неметаллов  в  периодической  системе. Аллотропия.  Количество

вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.

Демонстрации:  Коллекция  образцов  металлов  и  неметаллов. Химические  соединения

количеством вещества 1 моль.

Расчетные задачи: Расчет количества вещества по его массе и наоборот.

4. Соединения химических элементов (11 ч)

Степень окисления. Составление формул сложных веществ по степени окисления.

Основные  классы  неорганических  веществ.  Оксиды.  Основания.  Кислоты.  Состав,

названия,  классификация.  Соли  как  производные  кислот  и  оснований.  Атомно-

молекулярное учение. Вещества и смеси. Массовая и объемная доли.

Демонстрации: Образцы оксидов, оснований кислот и солей.

5. Изменения, происходящие с веществами (18 ч)

Физические и химические явления. Закон сохранения массы веществ. Уравнение и

схема химической реакции. Закон сохранения массы веществ. Информация, которую несет

химическое  уравнение. Тепловой  эффект  химических  реакций.  Окислитель,

восстановитель.  Понятие реакций ОВР. Типы химических реакций: реакции соединения,

разложения, замещения и обмена. Простейшие операции с веществами.

Химический практикум:

1.Правила техники безопасности в химическом кабинете.

2.Наблюдение за горящей свечой.

3.Признаки химических реакций.

4.Очистка поваренной соли. Приготовление раствора соли с определенной массовой

долей.

5. Получение и свойства кислорода и водорода.

Демонстрации: Реакции, сопровождающиеся выпадением осадка, выделением газа,

изменением  цвета  раствора,  появлением  запаха,  выделением  теплоты.  Реакция  горения



магния. Реакция разложения перманганата калия. Реакция взаимодействия цинка с соляной

кислотой.

Расчетные задачи: Нахождение массы и количества вещества продукта реакции по

массе и количеству исходного вещества.

6. Свойства основных классов неорганических соединений с точки зрения ЭД

(16 ч)

Растворение.  Растворимость.  Основные  положения  теории  электролитической

диссоциации. Ионные уравнения. Оксиды, основания, кислоты, соли, их классификация и

свойства с точки зрения теории ЭД. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций

ионного обмена до конца.

 Демонстрации:  Растворение веществ в различных растворителях. Лабораторные

опыты:  №3  Качественные  реакции  на  газообразные вещества  и  ионы  в  растворе.  №4

Определение  характера  среды  с  помощью  индикаторов.  №5.  Нейтрализация  щелочи  в

присутствии индикатора №6 Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их

свойств. №7 Взаимодействие оксида магния с кислотами. №8 Получение углекислого газа и

взаимодействие его с известковой водой.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 9 КЛАССЕ.

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА И

ВВЕДЕНИЕ В КУРС ХИМИИ 9 КЛАССА (6 ч)

1. Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева.

Периодический закон. Характеристика элементов по положению в ПСХЭ. Строение атомов.

2. Классификация  неорганических  веществ.  Генетический  ряд  металлов  и

неметаллов.

3. Свойства электролитов в свете ТЭД.

Изучается ознакомительно: Амфотерные оксиды и гидроксиды.

Демонстрации: Получение и характеристика свойств оксидов,

оснований и кислот.

Лабораторные опыты: Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.

Тема 1. МЕТАЛЛЫ (17 ч)

Общая характеристика элементов металлов. Металлы в природе.

Биологическая  роль  металлов.  Положение  металлов  в  периодической  таблице

химических элементов Д.И Менделеева. Особенности строения атомов металлов. Металлы



–  простые  вещества.  Общие  физические  свойства  металлов:  пластичность,

электропроводность, теплопроводность, металлический блеск. Металлы черные и цветные.

Общие  химические  свойства  металлов:  взаимодействие  с  кислородом,  неметаллами  и

водой.  Особенности  взаимодействия  металлов  с  растворами  кислот  и  солей.  Изменение

окислительно-восстановительных  свойств  металлов  в  зависимости  от  их  положения  в

электрохимическом  ряду  напряжений. Получение  металлов.  Понятие  о  металлургии.

Основные виды металлургии: пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия.

Сплавы.

Изучается ознакомительно: Металлическая связь и металлическая кристаллическая

решетка.

Общая характеристика подгруппы щелочных металлов.

Положение  в  периодической  таблице  Д.И  Менделеева,  строение  атомов.  Физические  и

химические  свойства  простых  веществ.  Оксиды  и  гидроксиды  щелочных  металлов,  их

получение,  свойства,  применение.  Важнейшие  соли щелочных  металлов,  их  значение  в

живой и неживой природе и жизни человека.

Общая  характеристика  щелочноземельных  металлов.  Положение  в ПСХЭ,

строение атомов. Физические и химические свойства простых веществ на примере магния и

кальция.  Оксиды и гидроксиды кальция и магния,  их  получение,  свойства,  применение.

Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в живой и неживой природе и в

жизни человека.

Алюминий. Положение алюминия в ПСХЭ, строение атома. Алюминий – простое

вещество.  Алюминий  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  алюминия.

Соединения алюминия, применение.

Изучается ознакомительно: Амфотерность оксида и гидроксида алюминия

Железо.  Положение железа в ПСХЭ, строение атома. Железо – простое вещество.

Железо в природе. Важнейшие руды железа.  Физические и  химические свойства железа.

Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Значение

соединений железа в природе и народном хозяйстве.

Изучается ознакомительно: Гидроксиды и соли железа(II и III).

Демонстрации. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. Взаимодействие

металлов с растворами кислот и солей. Горение натрия, магния, железа. Коллекция сплавов

чугуна, стали, бронзы, дюралюминия. Взаимодействие натрия с водой.

Лабораторные  опыты.  Изучение  коллекций  металлов  и  сплавов. Изучение  руд

черных  и  цветных  металлов.  Взаимодействие  цинка  и  железа  с  соляной  кислотой.



Вытеснение одного металла другим из  раствора соли.  Распознавание катионов натрия и

калия. Изучение природных соединений кальция. Распознавание катионов кальция, бария.

Изучение природных соединений алюминия. Изучение коллекций руд железа.

Практические работы. №1, 2. Свойства неметаллов и их соединений (2 ч)

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ (26 ч)

Общая характеристика элементов неметаллов. Неметаллы в природе: содержание

неметаллов  в  земной  коре,  атмосфере,  гидросфере.  Биологическая  роль  неметаллов.

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.

Особенности строения атомов неметаллов.

Неметаллы – простые вещества. Общие физические свойства неметаллов.

Водород. Физические и химические свойства водорода, получение и применение.

Кислород. Кислород в природе. Аллотропия кислорода. Физические и химические

свойства, получение и применение.

Галогены. Общая характеристика галогенов. Соединения галогенов. Хлороводород.

Соляная кислота и ее соли. Биологическое значение соединений галогенов.

Сера и ее соединения. Сера в природе. Получение и применение серы. Сера как

окислитель и восстановитель.

Оксид  серы  (VI).  Серная  кислота  и  ее  соли.  Окислительные  свойства

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-анион.

Изучается ознакомительно: Сернистая и сероводородная кислоты и их соли.

Азот  и  его  соединения. Азот  в  природе. Круговорот  азота  в  природе. Строение

молекулы  азота.  Окислительные  и  восстановительные  свойства  азота.  Физические  и

химические свойства азота, получение и применение.

Аммиак. Строение, состав молекулы. Физические и химические свойства аммиака.

Соли  аммония. Применение  аммиака  и  солей  аммония  в  быту  и  промышленности.

Кислородсодержащие соединения азота. Оксиды азота (II) и (IV), их получение и свойства.

Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.

Фосфор  и  его  соединения.  Фосфор  в  природе.  Фосфор  как  окислитель и

восстановитель. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.

Углерод и его соединения.  Углерод в природе. Круговорот углерода. Аллотропия

углерода:  алмаз,  графит – их применение.  Физические и  химические свойства  углерода.

Углерод  как  окислитель  и  восстановитель. Оксиды  углерода  (II)  и  (IV),  сравнение  их

свойств. Токсичность угарного газа, его применение в промышленности. Углекислый газ в



природе, промышленности, повседневной жизни. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и

гидрокарбонаты в природе. Минеральные воды.

Кремний и его соединения. Кремний в природе. Оксид кремния (IV) в  природе и

технике. Кремниевая кислота и силикаты. Качественная реакция на карбонат-анион.

Демонстрации. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Аллотропные

модификации серы. Получение аммиака. Кристаллические решетки алмаза и графита.

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов.

Получение, собирание и распознавание водорода. Получение, собирание и распознавание

кислорода.  Распознавание  соединений  хлора.  Распознавание  сульфатов.  Распознавание

солей аммония.  Получение,  собирание и  распознавание углекислого газа.  Распознавание

карбонатов.

Практические работы. №3, 4. Свойства неметаллов и их соединений (2ч)

Тема 3. Органические вещества (15 ч)

Предмет  органической  химии.  Органическая  химия  как  химия соединений

углерода.  Особенности  строения  и  свойств  органических  соединений.  Причины

многообразия органических соединений. Молекулярные и структурные формулы.

Углеводороды.  Предельные  и  непредельные.  Метан,  этан,  химическое  строение

молекул,  свойства  (горение,  разложение).  Дегидрирование  этана  в  этилен.  Состав  и

строение молекулы этилена. Двойная связь. Качественная реакция на этилен.

Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Метиловый и этиловый

спирты, их состав, физические свойства. Действие на организм. Многоатомные спирты на

примере  глицерина.  Применение  глицерина.  Предельные  одноосновные  карбоновые

кислоты.  Уксусная  кислота,  ее  состав,   свойства.   Сравнение   со   свойствами

неорганических  кислот. Стеариновая кислота как представитель жирных кислот. Сложные

эфиры. Жиры как производные глицерина и карбоновых кислот. Биологическая роль жиров.

Понятие об углеводах. Полисахариды: крахмал и  целлюлоза.

Применение углеводов. Глюкоза. Фотосинтез и его роль в жизни на Земле.

Азотсодержащие органические вещества.

Понятие об аминокислотах. Белки, их строение и биологическая роль.  Полимеры.

Полимеры  природные  и  синтетические.  Полиэтилен,  его  применение.  Пластмассы  и

волокна.

Демонстрации.  Модели  молекул  органических  соединений.  Образцы нефти,

каменного  угля  и  продуктов  их  переработки.  Горение  углеводородов  иобнаружение

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Качественные реакции на белки.



Практические работы. №6 Изготовление моделей углеводородов.

Тема 4. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (4 ч)

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в

свете учения о строении атома. Строение вещества. Виды химических связей. Химические

реакции.  Типы  химических  реакций. Классификация  веществ.  Простые  и  сложные

вещества,  Свойства  классов  неорганических  веществ  в  свете  теории  электролитической

диссоциации (ТЭД).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа по химии определяет содержание базового уровня общеобразовательной

школы в соответствии с федеральным стандартом школьного химического образования.

Система работы направлена на формирование общих способностей детей к учебной

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодоление негативных

особенностей  эмоционально-личностной  сферы,  повышение  работоспособности,

активизацию познавательной деятельности. При подготовке и  проведении уроков  химии

необходимо  учитывать  особенности  восприятия  детьми  учебного  материала,  специфику

мотивации их деятельности. Эффективно использовать на уроках различного рода игровые

ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную

деятельность учащихся более значимой. Усвоение учебного материала во время игры не

требует произвольного запоминания, и это повышает эмоциональное восприятие, позволяет

избежать  перегрузки  учащихся.  Дидактические  игры  можно  проводить  на  уроках

повторения и обобщения изученного материала, контроля знаний учащихся, при отработке

умений и навыков, для закрепления в памяти новых терминов, понятий. На уроках химии

проводятся в течение целого урока или фрагмента следующие виды игр: тренировочные

игры (домино, лото, кроссворды, ребусы и т.д.); познавательно-контрольные игры (зачеты,

занимательные  викторины,  турниры  знаний,  общественный  смотр  знаний);  сюжетно-

ролевые игры. Дидактические игры проводятся по таким разделам, как «Первоначальные

химические понятия»,  «Классы неорганических соединений»,  «Металлы»,  «Неметаллы»,

«Периодическая  таблица  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»,  «Электролитическая

диссоциация»,  «Углеводороды»,  «Кислородсодержащие  органические  вещества».

Использование  на  уроках  различного  рода  дидактического  материала позволяет

активизировать познавательную деятельность учащихся, привлечь к активной деятельности

весь  класс.  Так,  при  изучении  темы «Классы  неорганических  соединений»,  «Типы

химических  реакций», «Электролитическая  диссоциация»  составляются  одинаковые



карточки  на каждого  ученика  с  вариантами  тренировочных  заданий.  Учитель  задает

задание, например: назвать вещества, формулы которых указаны в номере варианта; назвать

оксиды;  какие  из  веществ  вступят  в  реакцию  с  цинком; определить  тип  химической

реакции,  назвать сильные и слабые электролиты и  т.д.  Данный дидактический материал

универсален. Он может быть использован в качестве матричной основы для графических,

цифровых  диктантов  или  для  организации  письменных  работ.  При  работе  с  таким

дидактическим материалом появляется возможность осуществить самоконтроль, сравнить

свои ответы с ответами других учащихся, что способствует овладению химическим языком

и  основными  понятиями.  При  неоднократном  использовании  карточек  происходит

эффективное закрепление сформированных знаний и умений.

Целесообразно  на  уроке  переключать  внимание  учащихся  на  различные  виды

самостоятельных  работ  в  сочетании  с  объяснением  учителя,  с  работой  по  учебнику,

применять индивидуальную и групповую формы учебной деятельности.  Для повышения

уровня  самостоятельности  в  ходе  уроков  можно  использовать  приемы  взаимопроверки,

самоанализа  и  самопроверки.  Это  различные  задания  на  сравнение,  обобщение,

классификацию.  Например:  Сравнить  рисунки  учебника,  отметить  сходство  и  различие

представленных приборов для собирания газов различными способами. Чем обусловлена

эта разница? При изучении тем «Кислород» и «Водород» учащиеся составляют таблицу для

сравнительной характеристики свойств кислорода и водорода, делают вывод о сходстве и

различии  в  свойствах  кислорода  и  водорода.  Использование  данных  методов  развивает

логическое  мышление  учащихся,  помогает  выявлять  причинно-следственные  связи  при

изучении веществ. При организации самостоятельных работ на уроке химии необходимо

учитывать  возможности  учащихся,  состояние  их  психической  деятельности:  памяти,

внимания,  мышления,  речи.  Для  этого  используется  дифференцированный  подход  при

закреплении  изученного  материала,  систематизации  знаний  учащихся.  Составляются

дифференцированные задания трех уровней сложности: облегченные, средней трудности и

более сложные. Например: тема «Оксиды».

Задание  1  (облегченное). Из  приведенных  формул  выписать  формулы оксидов:

CO2,HCl, CaO, H2SO4.

Задание 2  (средней сложности). Даны вещества: Zn, S, O2, H2. Составить формулы

оксидов.

Задание 3  (повышенной сложности). Записать уравнение реакций горения метана

СН4. Назвать полученные вещества.



Навык  самостоятельной  работы  у  учащихся  формируется  при  выполнении

химического эксперимента.  Выполнение практических и лабораторных работ проводится

после  закрепления  теоретического  материала.  При  подготовке  к  практическим  и

лабораторным занятиям разрабатываются инструкции, памятки, например:

1. Прочитать  инструкцию данной практической работы,  уяснить  цель  и  задачу

работы.

2. Повторить формулы и свойства веществ, необходимых для работы.

3. Рассмотреть рисунок прибора в учебнике.

4. Повторить правила ТБ.

Формирование умений и навыков по организации и проведению

химического  эксперимента  обеспечивает  осознанное  усвоение  учащимися

важнейших закономерностей химической науки.

Химический  эксперимент  раскрывает  единство  теории  и  практики,  позволяет

объяснить хим. процессы, прогнозировать последствия и конечные результаты.

Самостоятельное  выполнение  работ  по  химии  активизирует  творческую

деятельность  учащихся.  У  них  развивается  наблюдательность,  формируются  навыки

социальной  адаптации,  учащиеся  учатся  конкретизировать  учебный  материал,  глубже

усваивают основные химические понятия и закономерности.

Важную роль при изучении химии имеет формирование у учащихся монологической

речи.  Овладение  монологической  речью  обеспечивает  им  осознанное  усвоение  и

накопление  знаний  о  веществах  и  явлениях,  позволяет  овладеть  способами  действий,

применяемыми  ими  затем  в  учебной  деятельности.  Одним  из  приемов  развития

монологической  речи  является  опрос  по  алгоритму.  Алгоритмы  устных  опросов

составляются при изучении неорганических и органических веществ, когда учащиеся дают

развернутую характеристику тех или других веществ. Например: по плану охарактеризуйте

особенности  состава,  свойств  и  применение  серной  кислоты.  Устное  составление

характеристики вещества у учащихся вызывает затруднение. При ответе с использованием

алгоритма учащиеся имеют подсказку в виде речевых оборотов таких, как: «серная кислота

относится к классу…..», «состав ее молекулы следующий….», «физические свойства серной

кислоты…»,  «серная  кислота  находит  применение…»  и  т.д.  Опрос  по  алгоритму

обеспечивает  быстрое  включение  учащихся  в  урок,  требует  от  учащихся  постоянной

активности  и  готовности  к  уроку. На  уроках  можно  использовать  задания,  в  которых

требуется найти ответы на вопросы, используя учебник. По мере приобретения знаний и



усвоения  новых  понятий  у  учащихся  расширяются  возможности  развития  их

монологической речи

.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия»

Для  сознательного  освоения  предмета  «Химия»  в  школьный  курс  включены
обязательные компоненты содержания современного химического образования:
1. химические  знания  (теоретические, методологические, прикладные, описательные
язык науки, аксиологические, исторические и др.);
2. различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);
3. ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.);
4. опыт  продуктивной  деятельности  разного  характера, обеспечивающий  развитие
мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика;
5. ключевые и учебно-химические компетенции.

В качестве  ценностных ориентиров химического образования выступают объекты,
изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.
При  этом  ведущую  роль  играют  познавательные  ценности,  так  как  данный  учебный
предмет  входит  в  группу  предметов  познавательного  цикла,  главная  цель  которых
заключается в изучении природы.

Основу  познавательных  ценностей составляют  научные  знания,  научные  методы
познания.  Познавательные  ценностные  ориентации,  формируемые  в  процессе  изучения
химии, проявляются в признании:

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 ценности  химических  методов  исследования  живой  и  неживой  природы.

Развитие  познавательных  ценностных  ориентаций  содержания  курса  химии  позволяет
сформировать:

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
 понимание необходимости здорового образа жизни;
 потребность  в  безусловном  выполнении  правил  безопасного  использования

веществ в повседневной жизни;
 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.

Курс  химии  обладает  возможностями  для  формирования  коммуникативных  ценностей,
основу  которых  составляют  процесс  общения,  грамотная  речь.  Коммуникативные
ценностные ориентации курса способствуют:

 правильному использованию химической терминологии и символики;
 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в

дискуссии;
 развитию  умения  открыто  выражать  и  аргументировано  отстаивать  свою  точку

зрения.

Результаты освоения учебного предмета «Химия».
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов
в направлении личностного развития:



1. воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;

2. формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  а  также  социальному,  культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

3. формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих
профессиях  и  личных  профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению
индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов;

4. формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

5. формирование  понимания  ценности  здорового  и  безопасного  образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

6. формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том
числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными  инструментами  и  техническими  средствами  информационных
технологий;
7. формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания

ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;

8. развитие  готовности  к  решению  творческих  задач,  умения  находить
адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и
внеучебной  деятельности,  способности  оценивать  проблемные  ситуации  и  оперативно
принимать  ответственные  решения  в  различных  продуктивных  видах  деятельности
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.)

Метапредметными  результатами  освоения  основной  образовательной  
программы основного общего образования являются:
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа

условий  и  средств  их  достижения,  выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный  способ,  осуществлять
познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  учебных  и
познавательных задач.

3. умение  понимать  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,  давать
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и
заключения;

4. 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;

5. формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров
и  программного  обеспечения)  как  инструментально  основы  развития
коммуникативных

и познавательных универсальных учебных действий;
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;
7. умение  извлекать  информацию  из  различных  источников  (включая  средства

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета),
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами,
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования 
и др.;

9. умение  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  представлениями  о
здоровом образе жизни,  правах и обязанностях гражданина,  ценностях бытия,
культуры и социального взаимодействия;

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектные

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия
одноклассников,  содержательно  обосновывая  правильность  или  ошибочность
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как
меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а
также свои возможности в достижении цели определенной сложности;

12. умение работать в  группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать  на
основе  координации  различных  позиций  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать

е с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно
разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников,

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются
1. формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;

2. осознание  объективно  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  органических  и
неорганических веществ  как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;

3. овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками
безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;



умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сбережения здоровья и окружающей среды;

4. формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;

5. приобретения  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ;
наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;

7. овладение  приемами  работы  с  информацией  химического  содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных,
схем, фотографий и др.)

8. создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению
химических  знаний и выбора  химии как  профильного  предмета  при  переходе  на
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы
свое профессиональной деятельности;

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и
экологических катастроф.

Критерии и нормы оценивания знаний обучающихся по химии.

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,

Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденным

Постановлением  Правительства  РФ  от  19.03.2001  №196,  Типовым  положением  о

специальном  (коррекционном)  образовательном  учреждении  для  обучающихся,

воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждѐнным Постановлением Правительства

РФ от 10.03.1997 №288 с изменениями от 10.03.2000 №212 Для поддержания интереса к

обучению  и  созданию  благоприятных  и  комфортных  условий  для  развития  и

восстановления  эмоционально-личностной  сферы  обучающихся  рекомендуется

осуществлять контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменѐнной

шкале оценивания.

Так  в  вышеуказанных  документах,  применительно  к  учащимся  7  вида,

рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся отметку «2», так как это

влияет  на  мотивацию  в  изучении  данного  предмета,  а  так  же  является  преодолением

негативных особенностей  эмоционально-личностной  сферы,  совершенствование  учебной

деятельности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  повышением  их



работоспособности,  активизацией  познавательной  деятельности.  В  основу  оценивания

устного ответа обучающихся положены следующие показатели: правильность,

обоснованность, самостоятельность, полнота.

Ошибки:

- неправильный ответ на поставленный вопрос;

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи

учителя;

- при  правильном  выполнении  задания  неумение  дать  соответствующие

объяснения.

Недочеты:

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;

 при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  и  полно  обосновать  и

проиллюстрировать его;

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;

 медленный  темп  выполнения  задания,  не  являющийся  индивидуальной

особенностью школьника;

 неправильное произношение химических терминов.

Норма оценок учащихся VII вида

Устные ответы:

«5»  -ставиться, если  учащийся  понимает  сущность  химических  явлений,

закономерностей;

-дает правильный ответ на поставленный вопрос;

-строит ответ самостоятельно или по учебнику, сопровождая примерами;

-умеет применять теоретические знания на практике;

Допускается 1-2 неточности в ответе, которые ученик сам исправляет. 

«4»  -ставиться в том случае, если в ответе допускается 1 ошибка, которую ученик

сам может исправить;

-или не может применять знания в новой ситуации

-не умеет связывать ответ с предыдущим материалом, хотя ответ на поставленный

вопрос дал правильный.

«3»  -если учащийся в целом понимает сущность химических систем и процессов,

происходящих в них, но допускает грубые ошибки;

-недочеты в ответе;

-затрудняется делать выводы;



             - не умеет читать таблицы.

«2» -если учащийся не овладел основными понятиями

-допускать  грубые  ошибки,  которые  не  может  исправить  при  помощи учителя,

учащихся;

-недобросовестно готовил домашнее задание;

Оценка  «2»  ставится  за  письменные  контрольные  работы,  тест,  если  учащийся

выполнил ½ работы.

Практические работы

«5»  -ставиться, если  работа  выполнена  аккуратно  в  полном  объеме  с заданной

последовательностью проведения наблюдений, опытов; -сделан вывод, рисунки выполнены

карандашом.

Допускаются орфографические ошибки (учащихся очень неграмотные).

«4» -ставится, если допущены (2-3) недочета;

 -небрежность в оформлении; 

-вывод неполный.

«3» -работа выполнена не полностью;

-выводы неполные, хотя оформлена работа аккуратно;

-рисунки яркие, но нет пояснения к ним.

«2» -работа выполнена на 50%;

-допущены грубые ошибки;

-выводов нет.

Формы и методы организации учебного процесса.

В программе  основным  принципом  является  принцип  коррекционной

направленности.  Особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  обучающихся

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип

воспитывающей  и  развивающей  направленности  обучения,  принцип  научности  и

доступности  обучения,  принцип  систематичности  и  последовательности  в  обучении,

принцип  наглядности  в  обучении,  принцип  индивидуального  и  дифференцированного

подхода.

Методы:

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой

 наглядные – наблюдение, демонстрация

 практические – упражнения.

 методы изложения новых знаний



 методы повторения, закрепления знаний

 методы применения знаний

 методы контроля

Виды  и  формы  контроля:  индивидуальный  и  фронтальный  опросы; работа  по

карточкам; химический диктант;  практическая работа;  самостоятельная работа;  тестовый

контроль;  составление  таблицы;  проверка  домашней  работы;  опрос  по  вопросам,

презентации,  просмотр  учебного  фильма;  защита  докладов,  рефератов,  сообщений;

экспресс-опрос; оценка планов тезисов; работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева.


