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                                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО-2021); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

-Федеральной образовательной программой основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 

18.05.2023 № 370;  

-  Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи» от 

28.09.2020года № 28 (зарегистрировано  в Минюсте России 18.12.2020., регистрационный номер 61573); 

 -  Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 29.01.2021года, регистрационный номер 62296; 

  -Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022г. года № 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию   при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установлении предельного срока использования исключенных учебников»; 

- Основной образовательной программой  ООО МКОУ «Кашарская СОШ»,  разработанной на основе ФГОС и ФООП; 

-Рабочей  программы воспитания МКОУ «Кашарская СОШ»; 

-Учебного  плана основного общего образования МКОУ «Кашарская СОШ»; 

-Положения « О рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО и   ФГОС  ООО,  ФГОС СОО»; 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


-Годового  календарного учебного  графика на 2024 -2025 учебный год.                                    

 

                                                                     Общая характеристика курса 

 Программа по внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» с использованием оборудования центра «Точка роста» на 

уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение 

его по классам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне 

целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного 

содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений о 

материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии 

и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Знание химии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, её общей и 

функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их самостоятельной 

учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и 

в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы и 

человека, является ответственным этапом в формировании естественно--научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно--научным знаниям, к природе, к человеку, 

вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 



Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного предмета, который 

является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися системы 

первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий органической 

химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к её изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

– атомно--молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы  способствует формированию представления о химической составляющей научной картины 

мира в логике её системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. 

Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении курса внеурочной деятельности по химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших фактов, 

понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии 

познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

Цель программы: 

Формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной жизни человека через пробуждение 

интереса и развитие профессиональных склонностей к предмету химия. 



Задачи: 

• расширить кругозор учащихся о мире веществ; 

• использовать теоретические знания по химии на практике; 

• обучить технике безопасности при выполнении химических реакций; 

• сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ и цифрового оборудования; 

• выявить  творчески одарённых обучающихся и  помочь им  проявить  себя. 

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

• формировать ИКТ-компетентости; 

 

Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебными предметами:  

Курс внеурочной деятельности идейно и содержательно связан с базовым курсом химии и позволяет 

поддерживать взаимосвязь теории и практики, формирует устойчивую потребность применять полученные знания и 

навыки в повседневной жизни.Программа построена на основе межпредметной интеграции с химией,с физикой, 

математикой, биологией и другими естественно-научными  предметами. 

           Место курса в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  основного общего  образования  и  учебным 

планом МКОУ «Кашарская СОШ» изучению курса в 8-м классе отводится 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в 

году. 

Курс внеурочной деятельности  предназначен для учащихся 8 класса, изучающих химию на базовом уровне. Данный курс 

позволяет расширить и углубить практическое применение полученных учащимися теоретических знаний по химии. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ  

 

8 КЛАСС  

Инструктаж по технике безопасности проводится на каждом занятии перед проведением эксперимента. 

1.Введение 

1.1 Вводное занятие. Знакомство учащихся с новым учебным курсом во внеурочной деятельности.  

1.2 Место химии в естествознании. Зарождение химии как науки. Связь химии с практической жизнью человека. 

Практическая часть. 

Создание познавательных кроссвордов и других интерактивных упражнений на LearningAps.org или MyTest. 

2. Экспериментальные основы химии 

2.1 Вещества. Приемы обращения с веществами.  

Изучение правил техники безопасности, предупреждающих и  запрещающих знаков. Первая помощь. 

Противопожарные средства защиты.  

Знакомство с веществами, встречающимися в быту: йодная настойка, медь, алюминий, соль, пищевая сода, 

лимонная кислота, уксусная кислота, вода, медный купорос. Отличие веществ по физическим свойствам: 

агрегатное состояние, цвет, запах, вкус, растворимость. Правила хранения веществ в лаборатории. Токсичность 

веществ для живых организмов определяется их химическими свойствами, их способностью вступать в 

химические реакции. Проявления токсичных веществ у человека: химический ожог, раздражение слизистых 

оболочек, катар дыхательных путей, аллергические реакции, острые дерматиты, канцерогенное действие, 

поражения органов, возможность летальных исходов. Правила отбора веществ (твердые, порошкообразные, 

жидкие, водные растворы, особое внимание – работа только с малыми объемами веществ).  

Тест на основе заданий из открытого банка ФИПИ (раздел «Методы познания») 

2.2 Правила безопасной работы при проведении эксперимента. Техника лабораторных работ. 

Знакомство с лабораторным оборудованием: стеклянная посуда (химические стаканы, колбы, воронки, 

делительные воронки, мерная посуда), весы, штативы для пробирок и приборов, нагревательный прибор-

спиртовка, фарфоровая посуда (выпаривательные чашки, тигли, ступки, шпатели) и др.  

Безопасная работа со стеклом, пробками (демонстрация резки стеклянных трубок, их нагревания для изменения 

формы). 



Практическая часть. 

Сборка прибора для получения газов. Проверка на герметичность. Закрепление его на штативе. Рисунок прибора 

при помощи трафарета. 

2.3 Нагревательные приборы.  

Спиртовка. Газовая горелка. Плитка. Водяная баня. Назначение нагревательных приборов.  

Изучение спиртовки: составные части и их функция.  

Горючее топливо для спиртовок: этиловый спирт. Особенности реакции горения: выделение тепла и света. Сухое 

горючее 

Правила нагревания пробирок с водными растворами (предварительный прогрев всей поверхности, обязательный 

наклон пробирки, отверстие пробирки «от себя», закрепление держателя пробирки). 

Использование тиглей при прокаливании веществ. Назначение операции прокаливания. 

Практическая часть. 

Изучение пламени. Рисунок пламени. 

Сборка прибора для выпаривания соли (кольцо на штатив, выпаривательная чашка, водный раствор соли,  

спиртовка). Рисунок прибора при помощи трафарета.  

2.4 Чистые вещества, особо чистые вещества. Примеси. Смеси. Способы очистки веществ от примесей и 

разделения смесей. Фильтрование. Перегонка. Кристаллизация. Разделение с помощью магнита, делительной 

воронки 

Практическая часть. 

1 вариант: смесь речного песка и сахара. 

2 вариант: смесь речного песка и поваренной соли. 

Составить схему последовательности операций (растворение, фильтрование, выпаривание). Сравнить и обсудить 

результаты двух вариантов. Обратить внимание на смесь сахара и песка (у некоторых чашки  покрылись 

коричневой массой), на важность условий проведения эксперимента, в данном случае на своевременное 

прекращение нагрева. 

2.5 Методы познания в естествознании. 

Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Условия проведения наблюдения как основного метода познания. Мыслительный и реальный эксперимент. 

Универсальные знания человечества на основе наблюдения. Физические и химические явления. 

Практическая часть. 



Броуновское движение под микроскопом. Обнаружение жира в семенах подсолнечника. Обнаружение крахмала в 

картофеле. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Добавление лимонной кислоты в чай. 

Оформление работы. 

Название опыта Как выполняли Что наблюдали 

   

Обратить внимание на практические задания прошлых занятий. Акцентировать, что метод наблюдения – основной 

метод познания. 

2.6 Вода. Растворы. Морская и пресная вода. Биологические жидкости: кровь, лимфа, клеточный сок. 

Экологические проблемы воды. Электропроводность как свойство растворов электролитов (правила безопасности 

с электроприборами).  

Практическая часть. 

Определение с помощью электропроводности растворов: в каком химическом стакане находится 

дистиллированная вода. Даны три раствора: раствор поваренной соли, раствор сахара, дистиллированная вода. 

Оформление работы. 

Название раствора Что наблюдаем (загорается лампочка или нет) 

  

Как распознать: в каком стакане – дистиллированная вода и раствор сахара. Должны предложить два способа: 

органолептический и выпаривание. 

Проект «Изготовление самодельного прибора для исследования электропроводности растворов» 

2.7  Массовая доля растворенного вещества, или процентная концентрация вещества в растворе.  

Взвешивание. Разновесы. Навеска. Мерная посуда (мерные стаканы, колбы, цилиндры). 

Практическая часть. 

Приготовление растворов поваренной соли заданной концентрации. 

Приготовление шипучего напитка из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты: каждая 

группа определяет количество веществ на свое усмотрение. Сравнение и обсуждение приготовленных напитков с 

т.зр. вкуса, фиксации наблюдаемых эффектов, расчетов или выполнения «на глазок», экспериментальной 

культуры. 

2.8 Насыщенные и пересыщенные растворы. 

Методика выращивания кристаллов. Монокристалл. Кристаллические друзы. Что такое «затравка». 



Демонстрация пересыщенного раствора ацетата натрия. 

Практическая часть. 

Приготовление насыщенных и пересыщенных растворов. Приготовление водных растворов медного купороса, 

хлорида натрия, сахарозы для выращивания кристаллов. Выращивание кристаллов из раствора каменной соли и 

иодированной соли: есть ли разница. Почему для выращивания кристаллов каменная соль лучше, чем 

иодированная. Получение окрашенных кристаллов соли с использованием пищевых красителей. Выращивание 

кристаллов медного купороса из водно-спиртовых растворов.  

3. Знакомимся с миром наночастиц 

3.1 Моделирование. Модели в естествознании (глобус, карты, физические модели, биологические муляжи, 

кристаллические решетки). Модели атомов и молекул в химии. 

Практическая часть. 

Изготовление моделей молекул из подручных средств. Работа воображения. 

3.2 Строение вещества. Размеры частиц. Наночастицы. 

Проектная задача № 1.  Как узнать примерные размеры витаминного драже «Ундевит», «Ревит», упаковки 

которых расположены у вас на столах, не открывая баночек.  

Проектная задача № 2. У Вас на столах находятся мерный цилиндр, колба с водой, весы рычажного типа с 

набором разновесов. Предложите способы определения размеров молекул воды (практический и теоретический). 

Вопрос: Относится ли молекула воды к наночастицам? Почему вирусы называют нанороботами? 

3.3 Коллоидные системы: почва, глина, природные воды, воздух дым, минералы, хлеб, молоко, масло, 

кровь…Коллоидные и истинные растворы. Оптические свойства: «эффект Тиндаля», «явление искрящихся 

слоев». Коллоидные частицы и их размеры. Экспериментальная задача № 1. На столах: лазерная указка и 

лазерный фонарик с красным лучом, два химических стакана: в одном заваренный пакетик чая, в другом – чистая 

вода. Пропустите луч лазерного фонарика через стаканы. В каком стакане, по-вашему мнению, находится 

коллоидная система? На чем основывается ваше предположение? 

Экспериментальная  задача № 2. Вам выданы растворы ацетата свинца Pb(CH3COO)2  и иодида калия KI, штатив 

с пробирками, спиртовая горелка, пробиркодержатель. В пробирку налейте 2 мл раствора KI (высотой 2 см) и 

затем прилейте 2 мл раствора Pb(CH3COO)2 . Образуется желтый осадок. Нагрейте пробирку до растворения 

осадка. Затем охладите пробирку около 2-3 мин и помещаем в сосуд с холодной ледяной водой. Что наблюдаете? 

Что происходит при встряхивании пробирки? 

Итак, вы только что обнаружили различие между истинными растворами и коллоидными растворами. В 

последних вы наблюдали  проявление оптических эффектов: «эффект Тиндаля» (эксп. зад. №1) и «явление 

искрящихся слоев» (эксп. зад.№2).  



Вопрос: Как доказать, что мыльный раствор является коллоидной системой? (По рассеянию света в растворе  -

конус Тиндаля). 

Что происходит если в мыльный раствор добавить поваренную соль? (Прозрачный прежде раствор резко мутнеет, 

образуются крупные хлопья). Знакомство с явлениями коагуляции и высаливания.  

Проектная задача № 1.Два ученика приготовили смесь из растительного масла и воды: добавив половину чайной 

ложки масла в 200 мл воды. Один из них утверждает, что полученная смесь является коллоидным раствором, а 

другой это отрицает. Кто прав? Свой ответ иллюстрируйте снимками на мобильном телефоне. (Правы оба 

ученика. Все зависит от особенностей приготовления смеси. Если просто размешать масло в воде, то конус 

Тиндаля не наблюдается. Если же активно взбалтывать смесь в течение некоторого времени, то смесь мутнеет и в 

таком растворе хорошо виден конус рассеянного света, то есть появляются мелкодисперсные частицы капелек 

масла).  

Вывод: коллоидные растворы можно обнаружить по оптическому тесту «эффект Тиндаля», который 

обнаруживается, если коллоидные частицы не превышают диапазон наноразмеров. 

3.4 Методы и средства эмпирического исследования. 

На предыдущих занятиях Вы выполняли экспериментальные и проектные задачи. Как вы думаете, какие методы 

исследования вы использовали? 

1. Наблюдение. 2. Эксперимент. 3. Измерение. 4. Сравнение 

Вспомните задания, просмотрите свои записи и прокомментируйте их с точки зрения использованных методов 

исследования. Чем вы пользовались, чтобы решить поставленную перед вами проблему. 

Проектная задача № 1. Найдите, чему равна плотность алюминиевой фольги и медной или стальной болванки 

неправильной формы, которые лежат на ваших столах. Идет обсуждение.  

Должны предложить план решения этой задачи, определить какие необходимы измерительные приборы для 

решения этой задачи. 

Сравнить найденное значение плотности алюминия, меди или стали  со справочной величиной. 

3.5 Как степень измельченности влияет на общую площадь соприкасающихся частиц. Объемные взрывы на 

мукомольном заводе, древесно-стружечном предприятии. Почему нельзя использовать бензин для розжига дров. 

Вспомнить «что такое площадь», «единицы измерения площади».  

Проектная задача № 1. У вас на столах находятся либо кубик Рубика, либо маленькая упаковка сахара-рафинада. 

Найдите площадь целого кубика и общую площадь 9 малых кубиков, из которых состоит большой кубик; или 

целой упаковки сахара и общую площадь всех кусочков сахара в упаковке. Сравните значения площади целой 

фигуры и суммарной площади ее частей? Какую закономерность мы можем наблюдать? 



3.6 Нанообъекты и обусловленность их уникальных свойств резким увеличением площади поверхности частиц: 

наночастицы, нанопленки, нановолокна, нанотрубки, наношарики, дендримеры, цеолиты, квантовые точки.  

Проектная задача № 2. Ухо лося имеет длину 12-13 мм, а частица магнетита Fe3O4 – 20 нм. Увеличьте их в 1 

миллиард раз. С какими объектами вы теперь будете их сравнивать? Какие физические величины изменяются при 

изменении линейных размеров?  

Проектная задача № 3. Сколько листов бумаги А4 войдет в  стакан объемом 100 мл? 

Каждой группе выданы листы бумаги А4 и химические стаканы объемом 100 мл.  Каждая группа ищет ответ на 

этот вопрос. 

Предлагаем помощь: сомните листы в комок. Сколько комков бумаги вошло в один стакан?  

Найдите площадь отдельного листа А4 и площадь поверхности химического стакана. Найдите суммарную 

площадь комков бумаги, находящихся в стакане?  

Делают вывод: она оказалась значительно больше площади поверхности стакана. 

Каким образом мы увеличили суммарную площадь поверхности бумаги? (Уменьшением объема одного листа) 

3.7 Нанообъекты и обусловленность их уникальных свойств резким увеличением площади поверхности частиц: 

наночастицы, нанопленки, нановолокна, нанотрубки, наношарики, дендримеры, цеолиты, квантовые  точки.  

Проектная задача № 4. Найдите площадь своей черепной коробки и сравните ее с площадью поверхности 

больших полушарий и черепной коробки, если S(кора б.п.) = 2500 см2 . S(ч.к)=4πr2/2, где r=C/2π. 

Объяснение: большая площадь больших полушарий объясняется наличием многочисленных складок. 

Экспериментальная задача.  На столах находятся   стальная кнопка, железный гвоздь, кусочек медной проволоки, 

медная скрепка, гранулы алюминия и цинка, штатив с пробирками, соляная кислота. Поместите предложенные 

тела на дно пробирок и добавьте затем соляную кислоту (высота столба жидкости примерно 1,5см).  

Опишите, что вы наблюдаете в каждой из пробирок. 

Знакомство с электрохимическим рядом напряжений металлов. 

Название объекта Название металла, из 

которого сделан объект 

Что наблюдаем Левее или правее относительно Н2 в 

эл/хим ряду 

    

Вывод: с кислотой взаимодействуют металлы: ………. 

             с кислотой не взаимодействуют металлы: …….. 

- Задание по учебнику М.А. Ахметова: ознакомьтесь с текстом на  с. 13. 



- С каким вы столкнулись противоречием?  Медь и серебро в наносостояниях способны взаимодействовать с 

кислотами. Увеличение площади поверхности реагирующих частиц влияет не только на скорость реакции 

(объемные взрывы), но и на характер химических свойств. 

Проект «В поисках коллоидных растворов» 

4. Химия на страже здоровья. 

4.1  Йод.  Возгонка йода. Йод из аптеки.  

Практическая часть. 

Изготовление модели молекулы йода.  Электронная, графическая формула йода 

Проект «Обнаружение крахмала в продуктах питания». 

4.2  «Марганцовка». Перманганат калия. Марганец и его степени окисления 

Практическая часть. 

Определение массовой доли кислорода в молекуле перманганата калия. 

Расчет относительной плотности кислорода по воздуху.  

Сборка прибора для получения кислорода методом вытеснения воздуха. 

Эксперимент: сборка прибора для разложения перманганата калия. Качественная реакция на кислород. 

Цветные реакции с перманганатом калия (напр., перманганат калия и сульфит натрия, др.) 

4.3 Перекись водорода. Свойства и применение пероксида водорода. Степень окисления кислорода в молекуле 

пероксида водорода. 

Реакция разложения пероксида водорода. Как провести эксперимент. 

Катализаторы. Оксид марганца (IV), фермент каталаза – катализаторы реакции разложения.  

Практическая часть. 

Оксид марганца (IV): написать формулу вещества и определить степень окисления.  

Три пробирки, в каждой находится несколько мл аптечной перекиси водорода. Во вторую и третью пробирки 

поместите соответственно оксид марганца (IV) (на кончике шпателя) и свеженатертый картофель (на кончике 

шпателя). 

Номер пробирки Что добавили Что наблюдаем 

   

 

Написать уравнение реакции с обозначениями условий ее протекания. 

Происходит ли реакция в первой пробирке? Предложите прибор для получения водорода при разложении 

пероксида водорода. 



4.4 Ацетилсалициловая кислота. Аскорбиновая кислота. Кислотность среды. рН – индикаторы своими руками.  

Практическая часть. 

Описание физических свойств. Приготовление растворов       ацетилсалициловой и аскорбиновой кислот. 

Действие индикаторов (фенолфталеина, лакмуса и метилоранжа) на их растворы. 

индикаторы Ацетилсалициловая 

кислота 

Аскорбиновая кислота 

Фенолфталеин 

Лакмус 

метилоранж 

  

Приготовление отвара красной капусты. Наблюдение изменения цвета отвара в разных растворах (уксусная, 

лимонная, аскорбиновая кислоты, поваренная соль, газированная вода, нашатырный спирт, пищевая сода, раствор 

мыла и стирального порошка).  

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. Вопрос: для каких целей можно использовать эту реакцию? (для 

обнаружения аскорбиновой кислоты в продуктах питания).  

1 реагент аскорбиновая кислота 2 реагент  

йод 

Что наблюдаем при их 

взаимодействии 

Физические свойства: 

………. 

Физические 

свойства: ……… 

 

 

4.5 «Зеленка» или бриллиантовый зеленый. Цвет порошкообразного  бриллиантового зеленого. Практическое 

значение и получение. 

Практическая часть. 

Физические свойства бриллиантового зеленого 

Как доказать подлинность бриллиантового зеленого. Проведение последовательных реакций в одной пробирке с 

бриллиантовым зеленым: вначале в пробирку добавить концентрированной соляной кислоты, а затем раствора 

щелочи NaOH. Оформление работы по своему усмотрению. Затем обсудить: как зафиксировали результаты 

эксперимента (изменение цвета, выпадение осадка).  



Проект «Можно ли использовать бриллиантовый зеленый как индикатор кислотности среды» 

4.6 «Мыло чудесное»: хозяйственное и туалетное, жидкое и твердое. 

Практическая часть.  

Действие лакмуса на раствор мыла, раствор стирального порошка      

(доказательство щелочного характера моющих средств). Изучение этикеток твердого и жидкого мыла (различие в 

химическом составе). Растворение мыла в жесткой и дистиллированной воде. Эффект  Тиндаля.  

Проект «Мыловарение» 

5. Химия пищи 

5.1 Сахар, крахмал, целлюлоза – родственники глюкозы. 

Что такое диабет. Гликемический индекс продуктов питания.     Химические подсластители и их коварство.   

Практическая часть. 

Определение продуктов с высоким гликемическим индексом (работа с таблицей).  

Определяем подсластители: аспартам, сорбит …. (Работа с этикетками. 

Опыт: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II),  свежеприготовленным. 

Исследование изменения содержания глюкозы в крови после   сбалансированного обеда и после употребления 

фастфуда: кириешков,чипсов, сладких газированных напитков. 

5.2 Алюминий: великий и ужасный. Почему не следует пользоваться алюминиевой посудой? Соперник кальция.  

Остеопороз. Металлы консервной банки. 

Практическая работа. 

Свойства алюминия и области применения алюминия на основании его свойств (повторение). Составить таблицу, 

кластер или схему. 

Проведение химических реакций, характеризующих амфотерные свойства соединений алюминия. 

Опыт 1. Алюминий и соляная кислота. 

Опыт 2. Хлорид алюминия и гидроксид натрия 

Опыт 3. Гидроксид алюминия и соляная кислота 

Опыт 4. Гидроксид алюминия и гидроксид натрия 

Название опыта Что наблюдаем Уравнение химической реакции 

   

Вывод: …………. 

Проект «Ее величество – консервная банка: экспериментальное определение металлов». 



5.3 Уксусная кислота. Столовый уксус, уксусная эссенция, ледяная уксусная кислота: в чем разница. Свойства 

уксусной кислоты и ее применение. Физиологическое воздействие кислоты.  

Практическая работа. 

Составление понятийной схемы: «что я знаю об уксусной кислоте»     (индивидуально, либо в группе).  

Расчет концентрации кислоты при ее разбавлении. 

Кислотность растворов пищевой соды и уксусной кислоты.  

Гашение пищевой соды уксусной кислотой: признаки химической   

реакции (выделение газа, резкое увеличение объема реакционной смеси).  Повторить реакцию гашения соды с 

использованием индикатора (напр., отвара краснокочанной капусты). Для чего необходимо было применение 

индикатора? 

    Обратить внимание, что выделение газа часто сопровождается  

    увеличением объема реакционной смеси.  Какие меры предосторожности  

    нужно соблюдать при проведении таких реакций? 

5.4 «Соленая наша жизнь» (поваренная соль, поташ, глутамат натрия……. глауберова соль, медный купорос……) 

Пищевая сода, питьевая сода, кальцинированная сода, каустическая сода: одинаковые или разные вещества. 

Качественные реакции в химии. 

Практическая работа 

Определить: какое из веществ (пищевая сода, каустическая сода, кальцинированная сода) являются солями 

угольной кислоты. 

Опыт 1. Действие индикаторами. 

Опыт 2. Действие на растворы пищевой и каустической соды уксусной кислоты      

Название опыта Что наблюдаем Вывод  

   

      Вывод: ……….  

Проведение опытов подтверждает, что пищевая сода, кальцинированная сода – это соли слабой угольной кислоты, 

а каустическая сода – растворимое основание. 

Обсудить, как доказать опытным путем, что пищевая сода является кислой солью.  

5.5 Вред нитратов: миф или правда. Польза нитратов: важнейшие минеральные  удобрения как источник азота. 

Круговорот азота. Почему венерина   мухоловка поедает насекомых (так она восполняет недостаток азота в 

болотистых местах). Нитраты в качестве пищевых консервантов. Какие превращения происходят с нитратами в 

организме человека. Азот и его степени окисления.  



Практическая часть.  

Определение массовой доли азота в калийной, натриевой и аммонийной селитре. Вывод: какое из них более 

ценное азотное удобрение. 

Проект «Влияние азотных удобрений на рост саженцев фасоли». 

6. Работа над проектами – 5 ч 

1. Этап выбора темы, постановки цели, задач исследования . 

2. Этап выдвижения гипотезы. 

3. Этап планирования пути достижения целей исследовательских (проектных) работ и выбора необходимого 

инструментария. 

4. Этап проведения учебного исследования (проектной работы) с промежуточным  контролем за ходом выполнения 

и коррекцией результатов. 

5. Этап оформления, представления (защиты) продукта проектной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения по 

внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, соответствующие современному уровню 

развития науки и составляющие основу для понимания сущности научной картины мира, представления об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей;  



познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, необходимые для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов 

и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, для повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные 

понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в 

естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление 

о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности.  



Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 

изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов, умение наблюдать 

за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 

различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои 

предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и письменных текстах; делать 

презентацию результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по 

исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и исследовательской деятельности 

при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия:умение самостоятельно определять цели деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об 

изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, умение 

использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной федеральной 

рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические 

для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический  план программы внеурочной деятельности 

«Химия вокруг нас» 

№ 

п/п 

Название раздела Тема занятия 

всего 

часов 

тео-

рия 

прак

тиче

ские 

Дата 

направ

ления 

использу-

емое 

оборудова-

ние «Точка 

роста» 
план факт 

1 

Раздел 1. 

Введение. (2ч.) 

Вводное занятие.  

2 

1  
 09.09 

 1  

Место химии в естествознании  1 
16.09 

 1-2  

2 

Раздел 2. 

Эксперименталь

ные основы 

химии.  (8ч.) 

6.1 Вещества. Приемы обращения с веществами.  

8 

 

 

1  
23.09 

 1-4  

6.2 Правила безопасной работы при проведении 

эксперимента. Техника лабораторных работ. 

 1 
30.09 

 1-6  

6.3 Нагревательные приборы.    
07.10 

 1-6  

Чые Чистые вещества, особо чистые вещества. 

Примеси. Смеси.  

 1 

14.10 

 1-6 Датчик 

электропров

одности, 

цифровой 

микроскоп 



6.4 Методы познания в естествознании.  1 
21.10 

 2-5  

Вод Вода. Растворы. Морская и пресная вода. 

Биологические жидкости 

 1 

11.11 

 1 Датчик 

температу-

ры  

МасМассовая доля растворенного вещества, или 

процентная концентрация вещества в растворе 

1 1 

18.11 

 1-2 Датчик 

оптической 

плотности 

6.5 Насыщенные и пересыщенные растворы. 1  
25.11 

 1-4 Цифровой 

микроскоп 

3 

Раздел 3. 

Знакомимся с 

миром 

наночастиц 

 (8ч.) 

Моделирование 

8 

 

1  
02.12 

 1-6  

Строение вещества. Размеры частиц. 

Наночастицы 

1 1 
09.12 

 1-6  

Коллоидные системы: почва, глина, природные 

воды, воздух дым, минералы, хлеб, молоко, 

масло, кровь…Коллоидные и истинные 

растворы 

1  

16.12 

 1-6  

Методы и средства эмпирического исследования 1  
23.12 

 2-5  

Как степень измельченности влияет на общую 

площадь соприкасающихся частиц 

1  
13.01 

 1  

Нанообъекты и обусловленность их уникальных 

свойств резким увеличением площади 

поверхности частиц 

1 1 

20.01 

 1-2  



4 

Раздел 4. 

Химия на страже 

здоровья. (6ч.) 

Йод.  Возгонка йода. Йод из аптеки 

6 

1  
27.01 

 1-4  

«Марганцовка». Перманганат калия  1 
03.02 

 1-6 АПХР 

Перекись водорода. Свойства и применение 

пероксида водорода 

 1 

10.02 

 1-6 Прибор для 

получения 

водорода 

Ацетилсалициловая кислота. Аскорбиновая 

кислота 

 1 
17.02 

 1-6  

«Зеленка» или бриллиантовый зеленый 1  
24.02 

 2-5  

«Мыло чудесное» 1  03.03  1 Датчик рН 

5 

Раздел 5. 

Химия пищи 

(5ч.) 

Сахар, крахмал, целлюлоза – родственники 

глюкозы 

5 

 1 
17.03 

 1-2  

Алюминий: великий и ужасный  1 
07.04 

 1-4  

Уксусная кислота 1  

14.04 

 1-6 Датчик рН, 

датчик 

электропров

одности 

«Соленая наша жизнь»   1 21.04  1-6  

Вред нитратов: миф или правда 

 1 28.04  

1-6 Датчик 

электропров

одности 

11 Раздел 6. 1.Этап выбора темы, постановки цели, 

задач исследования . 
5 1  05.05  2-5  



Работа над 

проектами. 

(5ч.) 

2.Этап выдвижения гипотезы. 1  12 .05  2-5  

3.Этап планирования пути достижения 

целей исследовательских (проектных) работ 

и выбора необходимого инструментария. 

1  19.05  1-6 
 

 

 4.Этап проведения учебного исследования 

(проектной работы) с промежуточным  

контролем за ходом выполнения и 

коррекцией результатов. 

 1    1-6 

 

  5.Этап оформления, представления 

(защиты) продукта проектной работы 
  1   1-6  

 ИТОГО:  34 18 16     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИК 

Химия. 8 класс/Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»;  Химия, 8 класс/ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Химия, 9 класс/ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Габриелян О. С., Сладков С. А. Химия. Рабочие программы. 7-9 классы  

химия : уроки в 8 классе : пособие для учителя /Н. Н. Гара 

Химия. Уроки в 9 классе : пособие для учителя /Н. Н. Гара 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ, Сдам ГИА 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ http://www.chemnet.ru Газета 

«Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия. 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 

http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный 

образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады по 

химии 

http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 

http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций 

http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 

http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник химических элементов WebElements 
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