
Управление образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №27 М.С. Рогова 
 

 

Принято на заседании  

педагогического совета 

от «30» августа 2024 

Протокол №1 
 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ ООШ №27 

__________/М.Н. Басенко/ 

«30» августа 2024г. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Занимательная химия» 

 

 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации программы: 1 год:68 ч. (1 год 68 часов) 

Возрастная категория: от 12 до 17 лет 

Состав группы: до 15 человек 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер Программы в Навигаторе: 69506  

Автор-составитель: 

Черноиванова Н.А. 

учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

х. Западный, 2024 
  



1. Пояснительная записка  

1.1. Актуальность и особенность программы  

Система общего образования не всегда может обеспечить обучающихся таким 

уровнем образования, который будет достаточен для реализации их способностей в 

выбранной сфере деятельности. Программа внеурочной деятельности «Химия в быту» 

(далее — Программа) направлена на развитие и формирование у обучающихся 

целостного представления об окружающих веществах на основе полученных 

химических знаний. В ходе реализации Программы, обучающиеся совершенствуют 

свои умения и навыки в решении практических задач, что способствует развитию у них 

логического, инженерно- технического и экологического мышления. На примере 

химии, учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом)  

Предусмотренная Программой реализация межпредметных связей позволит 

обучающимся осуществить интеграцию имеющихся представлений в целостную 

картину мира, а практические занятия и проектная деятельность совершенствовать 

умения и навыки, необходимые для проведения исследования, сопоставления фактов, 

анализа полученных результатов, работы с приборами и реактивами.  

Владение знаниями о химических веществах могут обеспечить грамотное 

отношение к природе и к собственному здоровью без нанесения ущерба. Поэтому 

знание возможных последствий воздействия различного рода химических соединений 

на организм человека становится необходимым не только для врачей, но и для каждого 

человека.  

Знания, получаемые в школе по химии, возможно и необходимо грамотно 

применять и в повседневной жизни. Познавая основополагающие законы химии, 

обучающиеся знакомятся с составом и свойствами различных химических веществ, как 

естественным образом присутствующие в человеческом организме, так и при 

независимом внешнем воздействии. Школьники узнают, как именно эти вещества 

влияют на процессы жизнедеятельности организма и на саму жизнь человека - что 

полезно и в каких количествах, а что может оказывать отрицательное влияние.  

Программа «Химия в быту» знакомит обучающихся с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов (физика, 

биология, экология, география, история).  

Экологические задачи: анализ изменений в окружающей среде и организация 

своего влияния на ситуацию, формирование бережного отношения к природе.  

Физические задачи: изучение физических свойств веществ, физические методы 

анализа вещества.  

Исторические задачи: исторические сведения о влиянии химии на жизнь человека.  

Биологические задачи: изучение химического состава объектов живой природы.  

Информатика - поиск информации в Интернете, создание и оформление 

презентаций, работа в текстовых и табличных редакторах.  

Содержание Программы знакомит обучающихся с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту: вода, поваренная соль, пищевая сода, с веществами, из 

которых сделаны посуда, спички, карандаши, бумага, строительные материалы, 

автомобильная техника, лекарства и т. п.  

Такие темы как: «Вода», «Поваренная соль», «Спички», «Бумага» дают 

возможность актуализации экологических знаний обучающихся. Практические занятия 

способствуют формированию специальных умений и навыков работы с веществами и 

оборудованием.  



Проектные работы, тематика которых приводится в Программе, позволят 

сформировать у обучающихся умение самостоятельно приобретать и применять знания, 

а также развивают их творческие способности.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что в учебном плане по предмету 

«Химия» отведено всего 2 часа в неделю в 8 и 9 классах, что дает возможность 

сформировать у обучающихся только базовые знания по предмету. В тоже время 

возраст 15-16 будет является важным для профессионального самоопределения 

обучающихся. Возможно, что проснувшийся интерес к химии может влиять на выбор 

будущей профессии.  

1.2. Педагогическая целесообразность Программы  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что в процессе 

обучения создаются условия к формированию у обучающихся  

целостной картины мира, воспитанию людей творческих и конструктивно мыслящих, 

готовых к решению нестандартных жизненных задач. На занятиях по Программе 

формируются умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, закладываются нормы здорового образа жизни. Знакомство 

обучающихся с химическими веществами, из которых состоит окружающий мир, 

позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и различных веществ в среде его 

обитания.  

1.3. Отличительные особенности Программы.  

Программа имеет прикладную направленность и служит для удовлетворения 

индивидуального интереса обучающихся к изучению и применению знаний по химии в 

повседневной жизни. В Программе ставится задача необходимости обеспечить 

химическую грамотность в направлении сохранения здоровья, как залога успешности 

человека в жизни; дается понятие о лекарственных веществах и механизмах их действия 

на организм человека. Содержание Программы определяется с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их интересов в области познания мира, к самому себе, 

жизни в целом, а также с учетом психолого-педагогических закономерностей обучения 

и формирования естественнонаучных знаний и видов познавательной деятельности. 

Особое внимание уделяется формированию экологических знаний обучающихся.  

1.4. Цель и задачи Программы  

Цель: формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений 

и навыков проведения экспериментов.  

Задачи:  

Обучающие:  

- расширение кругозора обучающихся;  

- повышение их интереса к химии и развитие внутренней мотивации учения 

через формирование представлений о составе и свойствах химических веществ и 

материалов, окружающих человека в повседневной жизни и медицине;  

- расширение и углубление знаний обучающихся о роли химических элементов 

и их соединений в жизнедеятельности организма, о важнейших химических 

превращениях, лежащих в основе метаболизма, о применении в медицине некоторых 

неорганических и органических веществ;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по овладению основами 

методов познания, характерных для естественных наук (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение);  



- подготовка обучающихся, ориентированных на химический профиль 

обучения, к усвоению материала повышенного уровня сложности по химии.  

Развивающие:  

- формирование специальных умений и навыков работы с химическими 

веществами и материалами в быту и использования полученных знаний на практике;  

- развитие творческих способностей и умений учащихся самостоятельно 

приобретать и применять знания на практике.  

Воспитательные:  

- воспитание экологической грамотности и химической культуры при 

обращении с веществами;  

- воспитание эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру;  

- ориентация на выбор химико-биологического профиля.  

1.5. Адресат Программы  

Программа актуальна для обучающихся 9 класса (15-16 лет). На обучение по 

Программе принимаются все желающие, имеющие базовые знания по химии и не 

имеющие противопоказаний по здоровью.  

1.6. Формы и режим занятий.  

Формы организации учебного занятия:  

- лекционно-семинарское занятие;  

- практическое занятие;  

- беседа; - конференция, - игра.  

Формы организации образовательного процесса - групповая, индивидуальная.  

Содержание Программы предполагает разнообразные виды деятельности 

обучающихся: беседы, дискуссии, практические и лабораторные работы, 

самостоятельные проектные работы с использованием различных источников 

информации.  

Групповая (беседа эвристическая, защита проектов, лабораторное занятие, 

лекция, олимпиада, открытое занятие, практическое занятие, презентация, семинар).  

Индивидуальная (наблюдение, отработка навыков решения практических 

задач).  

Лекционно-семинарская форма проведения учебных занятий позволяет 

расширить и углубить знания о химических веществах, применяемых в быту, 

строительстве, медицине и т.д. Семинары способствуют повышению уровня 

самостоятельности обучающихся в усвоении материала и при работе с 

дополнительными источниками информации. Практические занятия способствуют 

формированию специальных умений и навыков работы с химическими веществами и 

оборудованием. Создание проектных работ по отдельным темам Программы позволяют 

развить творческие способности, сформировать у обучающихся умения самостоятельно 

приобретать знания.  

Интеграция: программа углубляет знания по биологии, химии, экологии, 

медицины, психологии. Итогом усвоения программы является защита проекта.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Группа детей постоянная. 

1.7. Срок реализации Программы.  

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 68 часов 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы. Образовательные 

результаты:  

После завершения обучения по Программе обучающиеся будут знать:  



- состав, свойства, области применения наиболее распространённых веществ и 

материалов и уметь применять их по назначению, соблюдая правила безопасного 

обращения с ними;  

- роль химических элементов и их соединений в жизнедеятельности организма;  

- важнейшие химические превращения, лежащие в основе метаболизма; - 

некоторые неорганические и органические вещества, применяемые в медицине. После 

завершения обучения по Программе обучающиеся будут уметь:  

- составлять схемы основных круговоротов биогенных элементов в природе, 

обосновывать роль каждого в сохранении природного равновесия, анализировать 

причины и последствия его нарушения;  

- проводить химический эксперимент по обнаружению катионов и анионов в 

растворах;  

-соблюдать правила безопасности при обращении с лекарственными веществами 

и средствами бытовой химии;  

-составлять отчет о проделанном эксперименте;  

-применять вещества по назначению;  

-решать задачи различной степени сложности: как типовые, так и комплексные;  

-развивать собственную инициативу и познавательную активность при решении 

различных вопросов и проблем в химии.  

Для  мониторинга результативности образовательного процесса по 

Программе «Химия в быту» используются следующие виды контроля:  

• предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном 

этапе освоения Программы) — входное тестирование;  

• текущий контроль (в течение всего срока реализации Программы);  

• итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 

по  

итогам реализации Программы).  

Цели и задачи. 

образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к химии, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций .   

 личностные - формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни    

 метапредметные  -  развитие  мотивации  к  определенному  виду 

деятельности,  потребности  в  саморазвитии,  самостоятельности,  

ответственности, активности, аккуратности.   

 

  

  

2. Содержание Программы  

 2.1.  Учебный (тематический) план  

  

    Название раздела  Количество часов  Форма аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  практика  

 1 Начальные понятия 

и законы химии    

21 17 4   

2  Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

18  15 3 Входное 

тестирование  



Количественные 

отношения в химии  

 

3 Генетическая связь 

неорганических 

соединений 

18 16 2  

4  Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции  

11  11 - тестирование/ отчет 

по практической  

работе  

    68  59  9   

  

2.2. Содержание программы  

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в 

химии. Химия в системе наук . Чистые вещества и смеси . Способы разделения 

смесей .  

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.  

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, замещения).  

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы 

в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и 

описание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение 

физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и 

конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков 

протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, 

взаимодействие железа с раствором соли меди(ІІ)); изучение способов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хромато 

графия), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей 

молекул (шаростержневых).  

Важнейшие представители неорганических веществ  

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — 

аллотропная модификация кислорода.  



Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя.  

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Состав кислот 

и солей.  

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. Расчёты по химическим уравнениям.  

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества 

в растворе. Химические свойства воды. Состав оснований. Роль растворов в природе 

и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана 

и очистка природных вод.  

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оксидов. Получение.  

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и 

химические свойства оснований. Получение оснований.  

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов 

Н. Н. Бекетова. Получение кислот.  

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и 

химические свойства солей. Способы получения солей.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе; получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; 

наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их 

свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(ІІ) (возможно использование 

видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью; приготовление 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие 

воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью 

индикаторов; исследование образцов неорганических веществ раз личных классов; 

наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия окси да меди(П) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений».  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Строение  атомов.  Химическая  связь.  Окислительно-

восстановительные реакции.  



Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные 

газы. Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Виды таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров 

пери ода и группы элемента.  

первых 20 химических элементов периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева.  

Закономерности изменения радиуса атомов химических эле ментов, металлических 

и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. 

И. Менделеев — учёный и гражданин .  

Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь (ионная, 

ковалентная полярная и ковалентная непо лярная). Степень окисления. 

 Окислительно-восстановительные  реакции.  Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители.  

Химический эксперимент: изучение образцов веществ метал лов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; 

 проведение  опытов,  иллюстрирующих  примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

 Межпредметные связи  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, так 

и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла.  

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, 

Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.  

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы .  

Планируемые результаты. 

Метапредметные результаты  

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и др.), которые используются в 

естественнонаучных 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.  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:  

Базовыми логическими действиями  

1. умением 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;  

2. умением применять в процессе познания 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;  

Базовыми исследовательскими действиями  

1. умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений;  

2. приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за хо дом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о 

проделанной работе;  

Работой с информацией  

1. умением выбирать, анализировать и интерпретировать ин формацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета);  

2. умением применять различные методы и запросы при по иске 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;  

3. умением использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды;  



Универсальными коммуникативными действиями  

1. умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи;  

2. приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта);  

3. заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе 

учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы» и др.);  

Универсальными регулятивными действиями  

1. умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах 

— веществах и реакциях;  

2. умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. Предметные результаты  

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной 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.  

1. раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь, валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента, молярный объём, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, тепловой эффект реакции, классификация реакций, 

химическая связь, раствор, массовая доля вещества в растворе;  

2. иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см .  

п . 1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;  

3. использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

4. определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  

5. раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в периодической системе; законов сохранения массы 



веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А- группа)» и 

«побочная подгруппа (Б группа)», малые и большие  

периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям);  

6. классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту);  

7. характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание приме рами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций;  

8. прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава; возможности протекания химических пре вращений в различных 

условиях;  

9. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; прово дить расчёты по уравнению химической реакции;  

10. применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей — для изучения свойств веществ и химических 

реакций; естественнонаучные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);  

11. следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению 

и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; планировать 

и проводить химические эксперименты обучающихся следующих умений:  

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  

 

 

 



  Календарно – тематическое планирование. 

№  

п/ п  

Тема урока  

Кол 

ичес 

тво 

часо в  

Дата 

прове 

дени я  

Дома 

шнее 

задани е  

Использование 

оборудования центра  

«Точка роста»  

1  2  3  4  5    

Начальные понятия и законы химии (21 ч)  

1  
Предмет химии. Роль химии в 

жизни человека  
1  

 03.09     

2  Методы изучения химии  1   03.09   

Датчик температуры 

(термопарный), спиртовка  

3  

Входная диагностическая работа  
1  

 10.09     

4  Агрегатные состояния веществ   1  10.09     

5  П. р № 1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. 

Правила ТБ при работе в 

кабинете химии»  

 1  17.09     

6  
Физические явления в химии  

1  
 17.09   Датчик температуры 

платиновый  

7  П.р.№ 2 «Анализ почвы»  1  
 24.09 

 

    

8  
Атомно- молекулярное учение. 

Химические элементы  
1  

 24.09     

9  

Знаки химических элементов.  
1  

 01.10     

10  Периодическая таблица 

химических элементов Д. И.  

Менделеева.  

1   01.10     

 

11  Химические формулы  1   08.10     

12  Химические формулы  1   08.10     

13  Валентность  1   15.10     

14  Валентность  1   15.10     

15  Химические реакции.  1   22.10     

16  

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения  

1  

 22.10   Весы электронные  

17  Химические уравнения  1   12.11     

18  Типы химических реакций  1   12.11     

19  Типы химических реакций  1   19.11     



20  Повторение и обобщение темы 

«Начальные понятия и законы 

химии»  

1   19.11     

21  
К.р.№ 1 «Начальные понятия и 

законы химии»  
1  

 26.11     

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии  

(18 ч)  

22  Воздух и его состав  1   26.11   

Прибор для определения 

состава воздуха  

23  Кислород  1   03.12     

24  П.р.№3 «Получение, собирание 

и распознавание кислорода»  
1  

 03.12     

25  Оксиды  1   10.12     

26  
Водород  1  

 10.12     

 

27  П.р. №4 «Получение, 

собирание и распознавание 

водорода»  

1   17.12     

28  
Кислоты  

1  
 17.12   

Цифровой микроскоп  

29  Соли  1   24.12     

30  Количество вещества  1   24.12     

31  Решение расчетных задач  1   14.01     

32  Молярный объем газообразных 

веществ  
1  

 14.01     

33  Расчёты по химическим 

уравнениям  
1  

 21.01     

34  Расчёты по химическим 

уравнениям  
1  

 21.01     

35  Вода. Основания  1   28.01     

 

36  Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества  
1  

 28.01     

37  П.р. № 5 «Приготовление 

растворов солей с их заданной 

массовой долей»  

1   04.02     

38  Оксиды. Классификация 

оксидов. 

1   04.02     

39 

Химические свойства оксидов. 

1 11.02   

                           Генетическая связь неорганических соединений (18 часов) 



40 

Решение расчетных задач. 

1 11.02   

41.42 

Кислоты. 

1 18.02 

18.02 

  

43.44 

Основания. 

1 25.02 

25.02 

  

45.46 

Соли. 

1 04.03 

04.03 

  

 

46.47 

Генетическая связь 

неорганических соединений. 

 1  11.03 

11.03 

    

48.49 

Решение расчетных задач. 

1 18.03 

18.03 

  

50.51 

Решение заданий ВПР. 

1 01.04 

01.04 

  

52.53 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Важнейшие 

представители неорганических  

соединений» 

1 08.04 

08.04 

  

54  Периодический закон  

Д. И. Менделеева и строение 

атома  

1   15.04     

55  Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической  

системе  

1   15.04     

56  Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической  

системе  

1   22.04     

57  Значение Периодического 

закона и Периодической 

системы химических элементов 

Д. И. Менделеева  

1   22.04     

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (11 ч)  

58  Ионная химическая связь  1   29.04   Датчик температуры 

платиновый, датчик 

температуры 

термопарный  

59  Ковалентная химическая связь  1   29.04     

60  
Ковалентная полярная 

химическая связь  
1  

 06.05     

61  

Металлическая химическая 

связь  

 1 

 

 

 06.05     

62  Степень окисления   1  13.05     

63  Окислительно-  

восстановительные реакции  

 1  13.05     

64  
Окислительно-  

 1  20.05     



восстановительные реакции  

65  Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «ПЗ и ПСХЭ» 

и «Строение вещества. ОВР»  

 1  20.05     

66  Контрольная работа по темам: 

«ПЗ и ПСХЭ» и «Строение 

вещества. ОВР»  

 1  13.05     

67 Решение расчетных задач из 

ВПР. 

1 20.05   

68  Решение расчетных задач   1  20.05     

      

 

  

 

Воспитание. 

                 1.  Патриотического воспитания  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения хи мической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованно сти в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 2.  Гражданского воспитания  

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, 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  

- мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню разви тия науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;  



 4.  Формирования культуры здоровья  

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек  

  

-(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни;  

 5.  Трудового воспитания  

- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно -

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей;  

 6.  Экологического воспитания  

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания 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, 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.  

2.3. Формы контроля и аттестации обучающихся  

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе  

«Химия в жизни человека» используются следующие виды контроля:  

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

Программы) - входное тестирование;  

- текущий контроль (в течение всего срока реализации программы); - итоговый контроль 

(заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам реализации     Программы).  

Формы аттестации  

- самостоятельная работа;  

- тестирование;  

- творческие отчеты;  

- участие в творческих конкурсах и предметной олимпиаде по химии;  

- презентация и защита проекта.  

Текущий контроль:  

Формами контроля усвоения учебного материала Программы являются отчеты по практическим 

работам, творческие работы, выступления на семинарах, создание презентации по теме и т. д. 

Обучающиеся выполняют задания в индивидуальном темпе, сотрудничая с педагогом. Выполнение 



проектов создает ситуацию, позволяющую реализовать творческие силы, обеспечить выработку 

личностного знания, собственного мнения, своего стиля деятельности. Включение обучающихся в 

реальную творческую деятельность, привлекающую новизной и необычностью является стимулом 

развития познавательного интереса. Одновременно развиваются способности выявлять проблемы и 

разрешать возникающие противоречия.  

По окончании каждой темы проводится итоговое занятие в виде тематического тестирования.  

Итоговая аттестация предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

 

3.Организационно-педагогические условия реализации Программы.  

1.1.  Учебно-методическое обеспечение Программы  

Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения теоретического 

материала с наглядным показом иллюстрирующего материала и приемов решения практических 

задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем самостоятельного выполнения 

практических работ. Для развития творческого химического мышления и навыков аналитической 

деятельности педагог проводит семинары, занятия по презентации творческих и практических работ, 

мозговые штурмы, интеллектуальные игры.  

1.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной образовательной 

программы предполагают наличие:  

- помещения, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и мебелью (доска, парты, 

стулья, шкафы, электрообеспечение, вытяжной шкаф, раковина с холодной водопроводной водой).  

- необходимых для экспериментов оборудования и реактивов.  

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- карты, экран, средства 

телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет).  

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, тематических 

тестов по каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических работ, таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицы растворимости оснований, кислот, солей.  

Цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ), программноаппаратный 

комплекс, датчиковая система — комплект учебного оборудования, включающий 

измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с 

персональным компьютером, и набор датчиков, регистрирующих значения 

различных физических величин. Датчик температуры платиновый - простой и 

надёжный датчик, предназначен для измерения температуры в водных растворах и 

в газовых средах. Имеет различный диапазон измерений от -40 до +180 °C. 

Технические характеристики датчика указаны в инструкции по эксплуатации. 

Датчик температуры термопарный предназначен для измерения температур до 

900 °C. Используется при выполнении работ, связанных с измерением температур 

пламени, плавления и разложения веществ. 

Датчик оптической плотности (колориметр) - предназначен для измерения 

оптической плотности окрашенных растворов. Используется при изучении тем 

«Растворы», «Скорость химических реакций», определении концентрации 

окрашенных ионов. 

Датчик pH предназначен для измерения водородного показателя (pH) водных 

растворов в различных исследованиях объектов окружающей среды. 

Датчик электропроводности предназначен для измерения удельной 

электропроводности жидкостей, в том числе и водных растворов веществ. 

Применяется при изучении теории электролитической диссоциации, характеристик 

водных растворов 



Датчик хлорид-ионов используется для количественного определения 

содержания ионов хлора в водных растворах, почве, продуктах питания. К датчику 

подключается ионоселективный электрод (ИСЭ) (рабочий электрод), потенциал 

которого зависит от концентрации определяемого иона, в данном случае от 

концентрации анионов СГ. Потенциал ИСЭ определяют относительно электрода 

сравнения, как правило, хлорсеребряного. 

Датчик нитрат-ионов предназначен для количественного определения нитратов 

в различных объектах окружающей среды: воде, овощах, фруктах, колбасных 

изделиях и т.д. 

Микроскоп цифровой предназначен для изучения формы кристаллов и 

наблюдения за ростом кристаллов. 

Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) предназначен для 

получения и демонстрации свойств токсичных паров и газов. Эти вещества 

получаются в колбе-реакторе, и при нагревании (или без нагревания) газообразные 

вещества проходят через поглотительные ёмкости (насадки) с растворами 

реагентов, вступают с ними в реакцию. Избыток газа поглощается жидкими и 

твёрдыми реагентами, а также активированным углём. Аппарат чаще всего 

используют для получения и демонстрации свойств хлора, сероводорода. 

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от различных 

факторов используют при изучении темы: 

«Скорость химической реакции» и теплового эффекта химических реакций. 

Прибор даёт возможность экспериментально исследовать влияние на скорость 

химических реакций следующих факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, площади границы раздела фаз в гетерогенных 

системах (поверхности соприкосновения между реагирующими веществами), 

температуры, катализатора, ингибитора. 

Пипетка-дозатор — приспособление, используемое в лаборатории для 

отмеривания определённого объёма жидкости. Пипетки выпускаются переменного 

и постоянного объёма. В комплекты оборудования для медицинских классов входят 

удобные пипетки- дозаторы одноканальные, позволяющие настроить необходимый 

объём отбираемой жидкости в трёх различных диапазонах. 

Баня комбинированная предназначена для нагрева стеклянных и фарфоровых 

сосудов, когда требуется создать вокруг нагреваемого сосуда равномерное 

температурное поле, избежать использования открытого пламени и раскалённой 

электрической спирали. Корпус комбинированной бани сделан из алюминия. 

Жидкостная часть комбинированной бани закрывается кольцами различного 

диаметра. 

Прибор для получения газов используется для получения небольших количеств 

газов: водорода, кислорода (из пероксида водорода), углекислого газа. 
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