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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса по химии 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 учебного курса  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 учебного курса по химии, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного курса 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. 

Изучение учебного курса 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. 

Учебный 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 учебного курса 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 учебного курса по химии 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 учебного курса по химии происходит формирование 

знаний основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Задача учебного курса 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.  

При изучении учебного курса по химии на уровне основного общего 

образования важное значение приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение 

обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к 

химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения учебного курса по химии 

на уровне основного общего образования, составляет  в 8 классе – 34 часа 

(1час в неделю). 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
  

Тема 1. Знакомство с лабораторией и лабораторным оборудованием 

Школьная химическая лаборатория: реактивы, посуда, оборудование. 

Оборудование для практических и лабораторных работ по химии. Приборы. 

Нагреватели и меры предосторожности при работе с ними. Электрические 

приборы, приёмы безопасной работы с ними. Стеклянные приборы.    

Посуда, её виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с 

кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. Общие правила техники безопасности в 

кабинете химии. 

Тема 2. Приручены, но опасны 

Кислоты и их воздействие на организм человека. Вездесущая серная кислота. 

Химическое воздействие серной кислоты на металлы, натуральные и 

синтетические ткани, белок и другие органические вещества. Меры первой 

помощи при попадании кислот на окружающие предметы, одежду, кожу.    

Щёлочи и щелочесодержащие смеси. Каустическая сода. Известь. 

Отбеливатели. Цемент. Меры первой помощи при попадании щелочей и 

щелочесодержащих смесей на кожные покровы и одежду. 

Ядовитые вещества и противоядия. Меры неотложной помощи при 

отравлениях химикатами. 

Горючие и взрывоопасные вещества. Полимерные материалы. 

Предотвращение случайного возгорания этих и подобных им веществ. Меры 

по тушению очагов возгорания. Первая помощь при термических ожогах. 

Тема 3. Химия в быту 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 

деятельности человека. Когда соль – яд.  

Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное 

применение сахара.  

Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее 

животных жиров. Что такое «антиоксиданты». 



Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат 

пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может 

ли она быть опасной. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие. 

Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. 

Фруктовые эссенции. Какую опасность могут представлять ароматизаторы 

пищи и вкусовые добавки. 

Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в 

плотнозакупоренной склянке. 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства 

обычной зелёнки. 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: 

аспирин или упсарин.  

Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». 

Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять 

марганцовка. 

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

Старые лекарства, как с ними поступить. 

Чего не хватает в вашей аптечке. 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое 

мыло». 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 

опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 



Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты. Можно ли самому изготовить 

питательный крем. Чего должна опасаться мама. 

Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить медный купорос  в 

алюминиевой посуде.  

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.  

Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений. Чем 

опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят 

минеральные удобрения.  

Тема 4. Химия за пределами дома 

Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. 

Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель 

«Персоль». 

Калиевая селитра.   

Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Хозяйственный магазин каждому необходим. 

Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы.  

Аптека – рай для химика.  

Формалин. Как посеребрить монету и стекло. 

Эта вкусная и полезная глюкоза. Химические свойства и применение 

глюкозы.  

Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт. 

Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. 



Крупные открытия иногда делают случайно. Что можно найти на берегах 

наших рек. Карбонаты вместе с силикатами составляют основу земной коры. 

Как обнаружить в природе карбонатные минералы и горные породы.  

 Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении учебного курса по 

химии в 8 классе осуществляется через использование как общих 

естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, 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 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА ПО ХИМИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса по химии 

достигаются в ходе обучения 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, учебноисследовательской, 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.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 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; 

 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, атомно-

молекулярного 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); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава, возможности протекания химических превращений в 

различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты 

по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, 

выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

 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 по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 
  

  
  



Календарно-тематическое планирование учебного курса по химии в 8в классе 

(учитель Кустов А.Г.) 

2023-2024 учебный год 
 

  

 

№ 
Тема занятия Содержание Дата 

 

Тема 1. Знакомство с лабораторным оборудованием – 6 часов 

1,2 Лаборатория кабинета 

химии. 

Экскурсия в школьную химическую 

лабораторию, знакомство с её 

оборудованием. 

05.09 

12.09 

3 Лабораторное 

оборудование.  

Знакомство с раздаточным оборудованием 

для практических и лабораторных работ.  

19.09 

4 Правила и приёмы 

безопасной работы с 

оборудованием и 

веществами.  

Выработка  навыков безопасной работы. 26.09 



5 Простые вещества 

металлы и неметаллы. 

Вещества. Простые вещества металлы и 

неметаллы. 

Распознавание чёрных и цветных металлов, 

металлов и металлических руд, металлов и 

неметаллов.  

03.10 

6 Сложные вещества. Сложные вещества или  соединения. 

Неорганические и органические вещества. 

Распознавание органических веществ.  

10.10 

Тема 2. Приручены, но опасны – 8 часов 

7 Кислоты и работа с ними. 

Серная кислота. 

Неорганические вещества. Кислоты. 

Распознавание кислот и их свойства. 

Действие серной кислоты на белок куриного 

яйца, сахар и древесину. 

Первая помощь при кислотных ожогах.  

17.10 

8 Щёлочи и работа с ними. Щёлочи – тоже едкие вещества. Свойства 

щелочей. Извлечение щелочи из цементной 

болтушки. Обнаружение щелочей и 

щелочесодержащих продуктов. Первая 

помощь при щелочных ожогах.  

24.10 

9 Ядовитые соли и работа с 

ними. 

Ядовитые вещества в жизни человека. Как 

можно себе помочь при отравлении солями 

07.11 



тяжёлых металлов. Осаждение тяжёлых 

ионов с помощью химических реактивов.  

10 Горючие вещества и 

смеси. 

Взрывчатые и горючие вещества. Опасные 

газовые смеси. 

Испытание смеси ацетилена с воздухом или 

кислородом.  

14.11 

11 Органические 

растворители. 

Органические растворители. «Несгораемый 

платок». 

21.11 

12 Искусственные и 

синтетические 

материалы. 

Искусственные и синтетические материалы. 

Синтетическое волокно и пластмасса капрон 

и её свойства.  

28.11 

13 Волокна. Какие бывают волокна. Самый простой и 

быстрый способ распознавания волокон. 

5.12 

14 Зачёт по безопасному 

обращению с веществами. 

Приручены, но опасны. Зачёт по правилам 

безопасного обращения с веществами.  

12.12 

 

Тема 3. Химия в быту – 9 часов 

15 Кухня. Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида 

натрия в хозяйственной деятельности человека. 

Когда соль – яд.  Сахар и его свойства. Полезные и 

19.12 



вредные черты сахара. Необычное применение 

сахара.  

16 Кухня. Растительные и другие масла. Почему растительное 

масло полезнее животных жиров. Что такое 

«антиоксиданты». 

Сода пищевая или двууглекислый натрий и его 

свойства. Опасный брат пищевой соды – сода 

кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и 

может ли она быть опасной.  

 

 

26.12 

17 Кухня. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства 

уксусной кислоты и её физиологическое 

воздействие. Душистые вещества и приправы. 

Горчица. Перец и лавровый лист. Ванилин. 

Фруктовые эссенции. Какую опасность могут 

представлять ароматизаторы пищи и вкусовые 

добавки. 

09.01 

18 Аптечка. Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо 

держать в плотно закупоренной склянке. 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. 

Необычные свойства обычной зелёнки. Аспирин или 

16.01 



ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что 

полезнее: аспирин или упсарин, нурофен или 

ибупрофен? 

19 Домашняя 

аптечка. 

Перекись водорода и гидроперит.  Свойства 

перекиси водорода. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же 

– «марганцовка». Необычные свойства марганцовки. 

Какую опасность может представлять марганцовка. 

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. 

Старые лекарства, как с ними поступить. 

Чего не хватает в вашей аптечке. 

23.01 

20 Ванная комната 

или 

умывальник.  

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от 

туалетного. Щелочной характер хозяйственного 

мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло».  

Стиральные порошки и другие моющие средства. 

Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться 

жидких моющих средств. Кальцинированная сода и 

тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 

30.01 

21 Туалетный 

столик. 

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут 

ли представлять опасность косметические 

препараты. Можно ли самому изготовить 

06.02 



питательный крем. Чего должна опасаться мама. 

22 Хозблок или 

гараж. 

Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства.  

13.02 

23 Садовый 

участок.  

Медный и другие купоросы.  Можно ли хранить 

медный купорос  в алюминиевой посуде. 

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними 

делать.  

Минеральные удобрения. Значение различных 

минеральных удобрений. Чем опасны нитраты. Как 

распознать минеральные удобрения. Как долго 

хранят минеральные удобрения.  

20.02 

 

Тема 4. Химия за пределами дома – 12 часов  

24 Хозяйственный 

магазин. 

За реактивами в хозяйственный магазин. Сера 

молотая – для чего она и что с ней можно сделать. 

Калийная селитра  (калиевая селитра) и аммиачная 

селитра. А при чём тут порох? Раствор аммиака. 

Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому 

необходим. 

27.02 



25 Продуктовый 

магазин. 

Этот прозаический крахмал!  Опыты с крахмалом. 

Его обнаружение в продуктах питания и листьях 

растений. 

Зачем в продуктовом магазине сорбит. Сорбит тоже 

спирт, только многоатомный. 

05.03 

26 Продуктовый 

магазин. 

Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы.  

12.03 

27 Аптека.  Аптека – рай для химика. Каждое лекарство – 

химический реактив. Начинаем с перекиси водорода. 

Ядовитый формалин и бесценная глюкоза – что же 

между ними общего? Серебрим медные изделия и 

делаем ёлочные  шары. А как получить медное 

зеркало? Индикаторы для кислот и щелочей из 

аптеки. Опыты с фенолфталеином, сушёной 

черникой, исландским мхом и другими лекарствами. 

19.03 

28 Берег реки. Как отличить мрамор от кварцита. Распознаём 

карбонатные породы.  

09.04 

29 Работа над 

проектом. 

Выбор темы и поиск материалов. 16.04 

30 Работа над 

проектом. 

Оформление проекта. 23.04 



31 Работа над 

проектом. 

Защита проектов. 30.04 

32,33,34 Подведение 

итогов. 

Химия – повсюду. Подведение итогов занятий. 

Оформление экспозиции «Химия – повсюду».  

07.05 

14.05 

21.05 

 

 

 

 







 



 


