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               Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаборатория 
естественных наук» разработана на основе следующих нормативных актов и 
документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №-273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010  №1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897" (зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 №40937); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г. №19993). 

 

Данная программа является программой общеинтеллектуальной направленности. 

Программа построена на следующих принципах:  

- Принцип научности (знания основаны на объективных научных фактах). 

-  Принцип последовательности и систематичности (обучение от простого к сложному, 

«от незнания к знанию, от неумения к умению»).  

- Принцип наглядности (осуществление связи между конкретным и абстрактным).  

- Принцип осмысленности (перенос имеющихся знаний в новую ситуацию).  

- Принцип сознательности и активности (применение знаний на практике).  

Актуальность программы обусловлена тем, что в учебном плане предмету «Химия» 

отведено всего1 час  в неделю (8 -9 классах), что дает возможность сформировать у 

учащихся лишь базовые знания по предмету. В тоже время возраст 8-го класса является 

важным для профессионального самоопределения школьников. Возможно, что 

проснувшийся интерес к химии может перерасти в будущую профессию. 

Актуальность данной программы состоит в и том, что она не только дает воспитанникам 

практические умения и навыки, формирует начальный опыт творческой деятельности, но 

и развивает интерес обучающегося к эксперименту, научному поиску, способствует 

самоопределению учащихся, осознанному выбору профессии. Учащиеся смогут на 

практике использовать свои знания на уроках химии и в быту. 



Педагогическая целесообразность заключается в том, что базовый курс школьной 

программы предусматривает практические работы, но их явно недостаточно, чтобы 

заинтересовать учащихся в самостоятельном приобретении теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Для этого в курс  включены наиболее яркие, наглядные, 

интригующие эксперименты, способные увлечь и заинтересовать учащихся практической 

наукой химией. 

Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о 

протекании тех или иных химических процессах, о свойствах веществ. На основе 

полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно делать 

выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет 

способствовать повышению мотивации обучения школьников. 

Цель программы: 

Формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной жизни 

человека через пробуждение интереса и развитие профессиональных склонностей к 

предмету химия. 

Задачи: 

Образовательные: 

• 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. 

Развивающие: 

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

• формировать ИКТ-компетентости; 

Воспитательные: 

• воспитать самостоятельность при выполнении работы; 

• воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать 

в команде;  воспитать чувство личной ответственности. 

      Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебными 

предметами:  

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

позволяет поддерживать взаимосвяз теории и практики, формирует устойчивую 

потребность применять полученные знания и навыки в повседневной жизни. 



Программа построена на основе межпредметной интеграции с физикой, математикой, 

биологией и другими естественно-научными  предметами. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса  должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

обучающийся научится: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

• формировать ответственное отношение к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формированию готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

• основам экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 



обучающийся научится: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цепи; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 
учителя. 

• ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и 
предлагать несколько способов ее достижения. 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале. 

• планировать ресурсы для достижения цели. 

• называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 
предлагать пути их преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов и конспектов; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 
и пр.). 



• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

• переводить сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текст и наоборот; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• давать определения понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и тд.); 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

• координировать свою позицию с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 

• спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию. 

получит возможность научиться: 



• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
химические эксперименты; 

• описывать и различать изученные вещества, применяемые в 
повседневной жизни; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, 
полученную из других источников; 

• безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной 
жизни; 

в ценностно - ориентационной сфере: 



• анализировать и оценивать последствия для окружающей 
среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; 

в сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся дополнят свои знания по химии, 
повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, научатся 
выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, реактивами, 
нагревательными приборами, соблюдать правила техники безопасности при проведении 
химического эксперимента. Кроме того, такие занятия призваны пробудить у учащихся 
интерес к химической науки, стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические 
знания, сформированные на занятиях информационная культура учащихся, могут быть 
использованы ими для раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью.  

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 
представлений о химических технологиях, о значение химии в современном мире, 
различных техниках и видах искусства, использующих достижения химии, понимания их 
социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к 
базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 
социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 
исследования и реализации творческих проектов – исследовательской работы. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 
среде. 

 

Формы и методы работы. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

рассказ, семинар, практические занятия, самостоятельные творческие работы учащихся, 
лекции и другие.  

 



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.), 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.), 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 
др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию), 

• репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности), 

• проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 
решения, 

• эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы 
ее решения 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с учителем) 

• исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 
занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы, 

• групповой – организация работы в группах, 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем. 

  

Принципы построения курса. 

Принципы, лежащие в основе программы курса внеурочной деятельности: 

- доступности; 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма; 

- научности; 

- связи теории с практикой. 

Межпредметные связи. 



Курса внеурочной деятельности «Химическая мозаика» представляет собой совокупность 
фрагментов в разных образовательных областях и основного массива содержания, которое 
обобщает и систематизирует учебный материал разных образовательных курсов: химии, 
ОБЖ, биологии, географии и экологии. В основах безопасности жизнедеятельности это 
правила безопасного обращения с вредными веществами и первая медицинская помощь 
при отравлениях. 

Основное содержание 

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами.   

Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных наук. 

Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения с 

веществами. 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). 

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. 

Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Условия проведения наблюдения как основного метода познания. Мыслительный и 

реальный эксперимент. Универсальные знания человечества на основе наблюдения. 

Физические и химические явления. 

Моделирование. Модели в естествознании (глобус, карты, физические модели, 

биологические муляжи, кристаллические решетки). Модели атомов и молекул в химии. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через 
кожу, через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и 
другие). 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при 
ожогах. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 



Практическая часть. 

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

штативе. Рисунок прибора при помощи трафарета. 

Изучение пламени. Рисунок пламени. 

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

водный раствор соли,  спиртовка). Рисунок прибора при помощи трафарета.  

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. 

Изготовление моделей молекул из подручных средств. Работа воображения. 

Тема 2. Пищевые продукты   

Способы очистки веществ от примесей и разделения смесей. Фильтрование. Перегонка. 

Кристаллизация. Разделение с помощью магнита, делительной воронки. 

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

клеточный сок. Экологические проблемы воды. Электропроводность как свойство 

растворов электролитов (правила безопасности с электроприборами).  

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

Методика выращивания кристаллов. Монокристалл. Кристаллические друзы. Что такое 

«затравка». 

Демонстрация пересыщенного раствора ацетата натрия. 

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? 

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. 

Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные 
источники пищевых питательных веществ. 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и 
низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона 
человека. Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 



Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская 
помощь при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты, 
красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее 
действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты 
сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. 

Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление продуктов 
фаст-фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные 
напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в напитках. 
Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять жажду. 

Практическая часть. 

Определение с помощью электропроводности растворов: в каком химическом стакане 
находится дистиллированная вода. Даны три раствора: раствор поваренной соли, раствор 
сахара, дистиллированная вода. 

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. 

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.  

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. 

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? 

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) 

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. 

 

Тема 3. Домашняя аптечка.   

Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие 
средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения 
врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. Домашняя аптечка. 

Химия на страже здоровья. 

 Йод.  Возгонка йода. Йод из аптеки.  

Практическая часть. 

Изготовление модели молекулы йода.  Электронная, графическая формула йода 

Проект «Обнаружение крахмала в продуктах питания». 

 «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.) 

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). 

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. 

«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» 

«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» 

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. 

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 

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? 

«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      

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». 

 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена.   

Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные 
пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Тема 5. Средства бытовой химии.   

Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О 
чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и 
назначение СМС. Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного 
использования средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами 
бытовой химии. 

Тема 6. Химия и экология.   

Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. 
Сырьевые войны. 



Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и её запасы. 
Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, глобальное 
потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение для 
жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 

Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и 
бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления 
использования твёрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 

Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных видов 
воды по запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, пригодности для использования.) 

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое 
определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.) 

Защита проектов. (2 ч) 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ. 

Искусственная пища: за и против. 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. 

Химия в моём доме. 

Из истории моющих средств. 

Как и чем мыть посуду. 

Личная ответственность человека за охрану окружающей среды. 

Чистящие и моющие средства. 

Домашняя аптечка. 

Антисептические препараты. 

Лекарства против простуды. 

 

Содержание курса 1 год обучения 
  

№ п/п Содержание  Всего  
1 Раздел 1. Введение.   2 
2 Раздел 2. Экспериментальные основы 

химии.   
8 

3 Раздел 3. Знакомимся с миром наночастиц 8 
4 Раздел 4. Химия на страже здоровья.   6 
5 Раздел 5. Химия пищи 5 
6 Раздел 6. Работа над проектами. 5 
Итого  34 
 



№ 
п/п 

Название раздела Тема занятия Всего 
часов 

Теори
я 

Прак- 
тика 

1 

Раздел 1. 
Введение. (2ч.) 

Вводное занятие.  

2 

1  

Место химии в естествознании  1 

2 

Раздел 2. 
Экспериментальные 
основы химии.  (8ч.) 

 Вещества. Приемы обращения с 
веществами.  

8 
 
 

1  

 Правила безопасной работы при 
проведении эксперимента. 
Техника лабораторных работ. 

 1 

 Нагревательные приборы.    

 Чистые вещества, особо чистые 
вещества. Примеси. Смеси.  

 1 

 Методы познания в 
естествознании. 

 1 

Вод Вода. Растворы. Морская и 
пресная вода. Биологические 
жидкости 

 1 

МасМассовая доля растворенного 
вещества, или процентная 
концентрация вещества в 
растворе 

1 1 

 Насыщенные и пересыщенные 
растворы. 

1  

3 

Раздел 3. 
Знакомимся с 
миром наночастиц 
 (8ч.) 

Моделирование 

8 
 

1  

Строение вещества. Размеры 
частиц. Наночастицы 

1 1 

Коллоидные системы: почва, 
глина, природные воды, воздух 
дым, минералы, хлеб, молоко, 
масло, кровь…Коллоидные и 
истинные растворы 

1  

Методы и средства 
эмпирического исследования 

1  

Как степень измельченности 
влияет на общую площадь 
соприкасающихся частиц 

1  

Нанообъекты и обусловленность 
их уникальных свойств резким 
увеличением площади 
поверхности частиц 

1 1 

4 

Раздел 4. 
Химия на страже 
здоровья. (6ч.) 

Йод.  Возгонка йода. Йод из 
аптеки 

6 

1  

«Марганцовка». Перманганат 
калия 

 1 



Перекись водорода. Свойства и 
применение пероксида водорода 

 1 

Ацетилсалициловая кислота. 
Аскорбиновая кислота 

 1 

«Зеленка» или бриллиантовый 
зеленый 

1  

«Мыло чудесное» 1  

5 

Раздел 5. 
Химия пищи 
(5ч.) 

Сахар, крахмал, целлюлоза – 
родственники глюкозы 

5 

 1 

Алюминий: великий и ужасный  1 

Уксусная кислота 1  

«Соленая наша жизнь»   1 

Вред нитратов: миф или правда  1 

11 

Раздел 6. 
Работа над 
проектами. 
(5ч.) 

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

5 

1  

2. Этап выдвижения гипотезы. 1  
3. Этап планирования пути 

достижения целей 
исследовательских 
(проектных) работ и выбора 
необходимого 
инструментария. 

1  

 

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

 1  

 
 5. Этап оформления, 

представления (защиты) 
продукта проектной работы 

  1 

 ИТОГО:  34 18 16 
 

 

 

 

Содержание курса 2 год обучения 
  

№ п/п Содержание  Всего  
1 Раздел 1. Введение. Основы безопасного 

обращения с веществами.    
5 

2 Раздел 2. Пищевые продукты   7 
3 Раздел 3. Домашняя аптечка.   4 



4 Раздел 4. Косметические средства и личная 
гигиена.   

4 

5 Раздел 5. Средства бытовой химии.   5 
6 Тема 6. Химия и экология.  7 
7 Защита проектов. 2 
Итого  34 
 

 

№ 
заняти
я 

Кол-во часов 

Теория / 
практика 

Тема занятия Краткое содержание 

1.  1  Раздел 1. Введение. Основы безопасного обращения с 
веществами. (5 ч.)  

2.  1  Химия и её значение. Цели и задачи курса. Химия и её 
значение. Место химии среди 
естественных наук. 

3.  1  Вещества в быту. Вещества в быту. Классификация 
бытовых веществ. Правила 
безопасного обращения с веществами. 

4.  1  Отравления бытовыми 
веществами. 

Основные пути проникновения 
вредных веществ в организм человека 
(через рот, через кожу, через органы 
дыхания). Отравления бытовыми 
веществами (уксусная кислота, 
природный газ, угарный газ и другие). 

5.  1  Первая медицинская 
помощь при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при 
отравлениях. 

6.  1  Ожоги. Ожоги. Классификация ожогов 
(химические, термические, солнечные). 
Степени ожогов. Первая медицинская 
помощь при ожогах. 

Раздел 2. Пищевые продукты (7ч.) 

7.  1  Основные питательные 
вещества. 

Основные питательные вещества 
(белки, жиры, углеводы), 
микроэлементы. Основные источники 
пищевых питательных веществ. 

8.  1  Калорийность пищевых 
продуктов. 

Калорийность (энергетическая 
ценность) пищевых продуктов. 
Высоко- и низкокалорийные продукты 
питания. Энергетическая ценность 
дневного рациона человека. Состав 
дневного рациона. Диеты. Как 



избежать ожирения. 

9.  1  Основные принципы 
рационального питания. 
Пищевые отравления. 

Пищевая аллергия. Основные 
принципы рационального питания. 
Первая медицинская помощь при 
пищевых отравлениях. 

10.  1  Состав пищевых 
продуктов. 

Состав пищевых продуктов. 
Химические компоненты продуктов 
питания: консерванты, красители, 
загустители, ароматизаторы. 

11.  1  Вещества, используемые 
при приготовлении пищи. 

Поваренная соль, ей состав и значение 
для организма человека. Вещества, 
используемые при приготовлении 
пищи. Уксусная кислота, её 
консервирующее действие. 
Растительное масло. Животные жиры. 

12.  1  Продукты быстрого 
питания. 

Чипсы и сухарики. Их состав. 
Продукты сетей быстрого питания 
(фаст-фудов). Сахар. Конфеты. 
Сахарный диабет. Генно-
модифицированные продукты и ГМО. 
Опасность частого употребление 
продуктов фаст-фуда. 

13.  1  Напитки. Напитки. Чай. Кофе. Их состав. 
Кофеин, его действие на 
организм.Соки. Газированные напитки. 
Состав газированных напитков. 
Красители и консерванты в напитках. 
Энергетики. Действие энергетиков на 
организм. Чем лучше всего утолять 
жажду. 
  

Раздел 3. Домашняя аптечка. (4 ч.) 

14.  1  Лекарства. Лекарства. Сроки годности лекарств. 
Классификация лекарств. 
Обезболивающие средства. 
Антибиотики. Противоаллергические 
средства. Витамины. Инструкции по 
применению лекарств. 

15.  1  Правила употребления 
лекарств. 

  

16.  1  Первая медицинская 
помощь при отравлениях 
лекарственными 

Первая медицинская помощь при 
отравлениях лекарственными 
препаратами. 



препаратами. 

17.  1  Практическая работа. 
Домашняя аптечка. 

Изучение лекарственных препаратов 
домашней аптечки и инструкций по их 
применению. 

Раздел 4. Косметические средства и личная гигиена. (4 ч.) 

18.  1  Искусственные и 
натуральные 
косметические средства. 

Из истории использования 
косметических средств. Искусственные 
и натуральные косметические средства. 

19.  1  Косметические средства в 
нашем доме. 

Косметические и декоративные пудры. 
Лак для ногтей. Носители запаха. 
Дезодоранты. Красители для волос 

20.  1  Моющие косметические 
средства. 

Моющие косметические средства. 
Мыла. Основные компоненты мыла. 
Шампуни. 

21.  1  Личная гигиена. Уход за кожей. Уход за волосами. Уход 
за зубами. 

Раздел  5. Средства бытовой химии. (5 ч.) 

22.  1  Синтетические моющие 
средства. 

Из истории использования моющих 
средств. Синтетические моющие 
средства (СМС). О чём говорит 
ярлычок на одежде. Моющее действие 
СМС. Химический состав и назначение 
СМС. Отбеливатели. 

23.  1  Вещества бытовой химии 
для дома. 

Средства для чистки кухонной посуды. 
Средства для борьбы с насекомыми. 

24.  1  Вещества бытовой химии 
для дачи и огорода. 

Удобрения и ядохимикаты. 

25.  1  Безопасное обращение со 
средствами бытовой 
химии. 

Правила безопасного хранения средств 
бытовой химии. Правила безопасного 
использования средств бытовой химии. 

26.  1  Практическая работа. 
Безопасная бытовая химия. 

Составление инструкций по 
безопасной работе со средствами 
бытовой химии. 

Тема 6. Химия и экология. (7 ч) 

27.  1  Природные ресурсы. Использование природных ресурсов. 
Надолго ли нам хватит полезных 
ископаемых. Сырьевые войны. 

28.  1  Экология воды. Вода. Вода в масштабах планеты. 
Круговорот воды в природе. Питьевая 
вода и её запасы. Минеральные воды. 



Качество воды. Загрязнители воды. 
Очистка питьевой воды. 

29.  1  Экология атмосферы Основные виды загрязнений 
атмосферы и их источники. 
Парниковый эффект, глобальное 
потепление климата и их возможные 
последствия. Озоновый слой и его 
значение для жизни на Земле. Смог. 
Кислотные дожди. Защита атмосферы 
от загрязнения. 

30.  1  Экология почвы. Почва, её состав. Основные виды 
загрязнений почвы и их источники. 
Промышленные и бытовые отходы. 
Основные виды твёрдых отходов. 
Возможные направления 
использования твёрдых отходов. 
Бытовой мусор. Утилизация бытовых 
отходов. 

31.  1  Экология и человек. Личная ответственность каждого 
человека за безопасную окружающую 
среду. 

32.  1 1 Практическая работа. 
Органолептические 
свойства воды. 

Сравнение различных видов воды по 
запаху, цвету, прозрачности, наличию 
осадка, пригодности для 
использования. 

33.   1 Практическая работа. 
Изучение состава почвы. 

Состав почвы. Механический анализ 
почвы. Практическое определение 
наличия в почве воды, воздуха, 
минеральных солей, перегноя. 

Защита проектов, зачёт. (2 ч) 

34.   1 Защита проектов.   

35.   1 Защита проектов.   

 


	Данная программа является программой общеинтеллектуальной направленности. Программа построена на следующих принципах:
	- Принцип научности (знания основаны на объективных научных фактах).
	-  Принцип последовательности и систематичности (обучение от простого к сложному, «от незнания к знанию, от неумения к умению»).
	- Принцип наглядности (осуществление связи между конкретным и абстрактным).
	- Принцип осмысленности (перенос имеющихся знаний в новую ситуацию).
	- Принцип сознательности и активности (применение знаний на практике).

		2023-09-14T07:50:15+0300
	Чиркова Марина Юрьевна
	Подпись документа




