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Рабочая программа разработана для обучающихся 8-9 классов, составлена в соответствие 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы образовательного учреждения 

(основная школа), авторской программы А.Е. Гуревича « Химия  8–9 классы». Программа 

рассчитана на 68 часов (34 часа – 8 класс, 34 часа 9 – класс, по1 часу в неделю). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана для обучающихся 8 - 9 классов, составлена в соответствие 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы образовательного учреждения 

(основная школа), авторской программы А.Е.Гуревича « Химия  8–9 классы». Программа 

рассчитана на 68 часов (1 час в неделю). 

Основные методы: проведение химических опытов, чтение химической научно – попу-

лярной литературы, подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет, вы-

полнение экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделиро-

ванию. 

Основные формы: беседы, дискуссии, учебно-исследовательские работы, викторины, 

игры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Освоение приёмов техники лабораторной работы, навыков использования химиче-

ской посуды и оборудования, нагревательных приборов в сочетании с соблюдением требо-

ваний техники безопасности требует особенно много времени. Программа курса построена 

таким образом, что практически каждое занятие включает в себя демонстрационный экспе-

римент или практикум. В рамках предложенного курса можно осуществить выполнение тех 

опытов, которые на уроке по тем или иным причинам не были поставлены, осуществление 

дополнительных с целью повторения и углубления знаний, постановка новых опытов, ил-

люстрирующих химический процесс, применение химии в жизни. Такая работа в большей 

степени удовлетворяет интерес учащихся, поскольку она опирается на знания, получаемые 

в классе, и отвечает на запросы, возникающие в процессе изучения химии. Все темы допол-

няют, расширяют знания учащихся; реализуют возможность межпредметных связей; полу-

ченные знания позволяют учащимся видеть роль химических знаний в развитии материаль-

ной культуры человечества. Для некоторых опытов отобраны знакомые для школьников 

вещества, применяемые в быту, что позволяет выявлять и развивать способности учащихся 

к экспериментированию с веществами. 

Программа курса построена на материале базового курса неорганической химии 8-9 

класса. Курс помогает ученику сориентироваться в естественнонаучном профиле обучения, 

показать типичные для данного профиля виды деятельности, дает возможность ученику 

проявить себя, является помощником для подготовки практической части экзамена по хи-

мии за курс 9 класса. 

Основными видами деятельности является практическая и экспериментальная ра-

бота учащихся: наблюдение, анализ, синтез, качественное и количественное описание объ-

екта и его компонентов, выявление причинно-следственных связей, существенных призна-

ков, обобщение и классификация, сотрудничество, презентация результатов. Эксперимен-

тальная работа помогает углубить знания по химии, научить учащихся наблюдению много-

образных химических явлений, приучить к самостоятельной работе в лаборатории и 



правильному выполнению многообразных лабораторных операций. При проведении дан-

ного курса возможны разнообразные виды деятельности учащихся: устные сообщения, со-

ставление схем-таблиц по узловым теоретическим вопросам, выполнение практических ра-

бот с элементами исследования, выполнение демонстрационных опытов, а также полноцен-

ных проектов и исследований, презентаций, викторин, подборок экспериментальных задач 

и др. 

Контроль за освоением программы курса проходит в виде текущего контроля (про-

верка сформированности практических навыков, ведения тетради лабораторных работ, бе-

седы по изучаемому материалу) и итогового контроля (презентация результатов практиче-

ской деятельности в виде отчетов, проектов, экспериментальных исследований). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

1) развивать личность ребенка, формируя и поддерживая интерес к химии;  

2) удовлетворять познавательные запросы детей, развивать исследовательский подход к 

изучению окружающего мира и умение применять свои знания на практике; 

3) расширить знания учащихся о применении веществ в повседневной жизни, реализовать 

общекультурный компонент;  

4) продолжить формирование знаний, умений и навыков самостоятельной эксперимен-

тальной и исследовательской деятельности и развитие индивидуальности творческого по-

тенциала ученика. 

Задачи. 

1)Познавательные:  

 сформировать навыки исследовательской работы; 

 расширить знания учащихся по химии, экологии;  

 научить применять коммуникативные и презентационные навыки;  

 научить оформлять результаты своей работы.  

2)Развивающие:  

 развить умение проектирования своей деятельности;  

 способствовать развитию логического мышления, внимания;  

 продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источни-

ками информации;  

 продолжить развивать творческие способности.  

3)Воспитательные:  

 продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к 

людям и к природе;  

 совершенствовать навыки коллективной работы;  

 способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их актуально-

сти.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Практическая химия» изучается в 8-9 классе и является школьным компонен-

том учебного плана. 

Программа рассчитана на 68 часов в год, в том числе: 

-в 8 классе - 34 часа; 

-в 9 классе - 34 часа (в соответствии с Порядком проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным предметам). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 

Введение  

Анкетирование: что привело тебя на курс “Химия для любознательных”. Выборы совета, 

девиза, эмблемы курса, знакомства с  обязанностями учащихся и оборудованием рабочего 

места, обсуждение плана работы, предложенного учителем. Повторение правил безопас-

ной работы в кабинете химии, оказания первой помощи, использование противопожарных 

средств защиты, повторение техники выполнения общих практических операций налива-

ние жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. Знакомство с раз-

личными видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в лабо-

ратории. 

Практическая работа. Составление таблиц, отражающих классификацию веществ, изго-

товление этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, несовмести-

мых для хранения. 

Тема 1. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. 

Демонстрации: “Вулкан” на столе “, Живая вода”, “Вода-катализатор”, «Золото» из воды, 

«Цветные огни», «Моментальное цветное фото», «Вода зажигает бумагу», «Невидимые 

чернила». 

Тема 2. Химия и человек.   

Питание и здоровье. Химические реакции внутри нас. 

Тема 3. Химия в доме.  

Скорая химическая помощь. Как удалить пятна различной природы. Чем мыли волосы в 
древней Руси. Зола. Поташ. Глицерин. Создадим шампунь мы сами. История мыла. Когда 

впервые было изготовлено мыло. Варка мыла. Мыловарение. Как варят мыла. Химия и 

стирка. Смягчение воды. Порошок. Сода. Отбеливатель. Пятновыводитель. Ознакомление 

учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих средств. Использование 

химических материалов для ремонта квартир. Красители. Пурпур. Индиго. Как были по-

лучены синтетические красители. 

Практическая работа. Варка мыла. 

Практическая работа. Выведение пятен различного происхождения. 

Тема 4. Химия на кухне. Кристаллогидраты. 

Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост кристаллов. Выращи-

вание кристаллов. Карамелизация сахара. Глюкоза из крахмала. Химическая реакция в 

стакане чая. Гидролиз. 

Практическая работа. Получение кристаллов солей из водных растворов методом медлен-

ного испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорида калия, мед-

ного купороса, алюмокалиевых квасцов) 

Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара. 

Тема 5. Химия и медицина.  

Препараты домашней аптечки. Лекарственные растения. Экскурсия в аптеку. 

Тема 6. Химия и промышленность. 

Экологические катастрофы и способы их устранения. Загрязнение окружающей среды. 

Экскурсия на очистные сооружения. 

Тема 7. Химия в природе. 

Природные явления, сопровождающиеся химическими процессами.  

Демонстрации: Марсианский пейзаж, Химическая змея, Дым без огня, «Хамелеон» 

Тема 8. Занятия по профориентации. 

Экскурсия в офис врача общей практики, цех переработки СПК. 

Тема 9. Подведение итогов. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творче-

ском, созидательном процессе;  

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание 

для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих дей-

ствий, поступков;   

• осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам;  

• стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

• работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер; 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

•уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельно-

сти; 

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

• строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

• использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, по-

исковое), приемы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать правила информационной безопасности. 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

• задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  



• строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химиче-

ская реакция», используя знаковую систему химии; 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-

полнении химического опыта; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе ре-

агентов или продуктов реакции; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготавливать растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ; 

Ученик получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и пись-

менного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуж-

дении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ; 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 



закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных дости-

жениях науки и техники. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс 

Инструктаж по технике безопасности проводится на каждом занятии перед проведением 

эксперимента. 

 

Введение 

Вводное занятие. Знакомство учащихся с новым учебным курсом во внеурочной деятель-

ности.  

Место химии в естествознании. Зарождение химии как науки. Связь химии с практиче-

ской жизнью человека. 

Практическая часть. 

Создание познавательных кроссвордов и других интерактивных упражнений на Learn-

ingAps.org или MyTest. 

Экспериментальные основы химии 

Вещества. Приемы обращения с веществами.  

Изучение правил техники безопасности, предупреждающих и запрещающих знаков. Пер-

вая помощь. Противопожарные средства защиты.  

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

соль, пищевая сода, лимонная кислота, уксусная кислота, вода, медный купорос. Отличие 

веществ по физическим свойствам: агрегатное состояние, цвет, запах, вкус, раствори-

мость. Правила хранения веществ в лаборатории. Токсичность веществ для живых орга-

низмов определяется их химическими свойствами, их способностью вступать в химиче-

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

слизистых оболочек, катар дыхательных путей, аллергические реакции, острые дерма-

титы, канцерогенное действие, поражения органов, возможность летальных исходов. Пра-

вила отбора веществ (твердые, порошкообразные, жидкие, водные растворы, особое вни-

мание – работа только с малыми объемами веществ).  

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

Правила безопасной работы при проведении эксперимента. Техника лабораторных 

работ. 

Знакомство с лабораторным оборудованием: стеклянная посуда (химические стаканы, 

колбы, воронки, делительные воронки, мерная посуда), весы, штативы для пробирок и 

приборов, нагревательный прибор-спиртовка, фарфоровая посуда (выпарительные чашки, 

тигли, ступки, шпатели) и др.  

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

нагревания для изменения формы). 

Практическая часть. 

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

штативе. Рисунок прибора при помощи трафарета. 

Нагревательные приборы.  

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

Изучение спиртовки: составные части и их функция.  

Горючее топливо для спиртовок: этиловый спирт. Особенности реакции горения: выделе-

ние тепла и света. Сухое горючее 

Правила нагревания пробирок с водными растворами (предварительный прогрев всей по-

верхности, обязательный наклон пробирки, отверстие пробирки «от себя», закрепление 

держателя пробирки). 

Использование тиглей при прокаливании веществ. Назначение операции прокаливания. 

Практическая часть. 

Изучение пламени. Рисунок пламени. 

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

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



Чистые вещества, особо чистые вещества. Примеси. Смеси. Способы очистки веществ 

от примесей и разделения смесей. Фильтрование. Перегонка. Кристаллизация. Разделение 

с помощью магнита, делительной воронки 

Практическая часть. 

1 вариант: смесь речного песка и сахара. 

2 вариант: смесь речного песка и поваренной соли. 

Составить схему последовательности операций (растворение, фильтрование, выпарива-

ние). Сравнить и обсудить результаты двух вариантов. Обратить внимание на смесь са-

хара и песка (у некоторых чашки покрылись коричневой массой), на важность условий 

проведения эксперимента, в данном случае на своевременное прекращение нагрева. 

Методы познания в естествознании. 

Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Условия проведения наблюдения как основного метода познания. Мыслительный и реаль-

ный эксперимент. Универсальные знания человечества на основе наблюдения. Физиче-

ские и химические явления. 

Практическая часть. 

Броуновское движение под микроскопом. Обнаружение жира в семенах подсолнечника. 

Обнаружение крахмала в картофеле. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воз-

духе. Добавление лимонной кислоты в чай. Оформление работы. 

Название опыта Как выполняли Что наблюдали 

   

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

наблюдения – основной метод познания. 

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

точный сок. Экологические проблемы воды. Электропроводность как свойство растворов 

электролитов (правила безопасности с электроприборами).  

Практическая часть. 

Определение с помощью электропроводности растворов: в каком химическом стакане 

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

сахара, дистиллированная вода. Оформление работы. 

Название раствора Что наблюдаем (загорается лампочка 

или нет) 

  

Как распознать: в каком стакане – дистиллированная вода и раствор сахара. Должны пред-

ложить два способа: органолептический и выпаривание. 

Проект «Изготовление самодельного прибора для исследования электропроводности рас-

творов» 

 Массовая доля растворенного вещества, или процентная концентрация вещества в 

растворе.  

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

Практическая часть. 

Приготовление растворов поваренной соли заданной концентрации. 

Приготовление шипучего напитка из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорби-

новой кислоты: каждая группа определяет количество веществ на свое усмотрение. Срав-

нение и обсуждение приготовленных напитков с точки зрения вкуса, фиксации наблюдае-

мых эффектов, расчетов или выполнения «на глазок», экспериментальной культуры. 

Насыщенные и пересыщенные растворы. 

Методика выращивания кристаллов. Монокристалл. Кристаллические друзы. Что такое 

«затравка». 

Демонстрация пересыщенного раствора ацетата натрия. 

Практическая часть. 



Приготовление насыщенных и пересыщенных растворов. Приготовление водных раство-

ров медного купороса, хлорида натрия, сахарозы для выращивания кристаллов. Выращи-

вание кристаллов из раствора каменной соли и йодированной соли: есть ли разница. По-

чему для выращивания кристаллов каменная соль лучше, чем йодированная. Получение 

окрашенных кристаллов соли с использованием пищевых красителей. Выращивание кри-

сталлов медного купороса из водно-спиртовых растворов.  

Знакомимся с миром наночастиц 

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

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

Практическая часть. 

Изготовление моделей молекул из подручных средств. Работа воображения. 

Строение вещества. Размеры частиц. Наночастицы. 

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

«Ревит», упаковки которых расположены у вас на столах, не открывая баночек.  

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

рычажного типа с набором разновесов. Предложите способы определения размеров моле-

кул воды (практический и теоретический). 

Вопрос: Относится ли молекула воды к наночастицам? Почему вирусы называют нано ро-

ботами? 

Коллоидные системы: почва, глина, природные воды, воздух дым, минералы, хлеб, мо-

локо, масло, кровь…Коллоидные и истинные растворы. Оптические свойства: «эффект 

Тиндаля», «явление искрящихся слоев». Коллоидные частицы и их размеры. Эксперимен-

тальная задача № 1. На столах: лазерная указка и лазерный фонарик с красным лучом, 

два химических стакана: в одном заваренный пакетик чая, в другом – чистая вода. Пропу-

стите луч лазерного фонарика через стаканы. В каком стакане, по-вашему мнению, нахо-

дится коллоидная система? На чем основывается ваше предположение? 

Экспериментальная  задача № 2. Вам выданы растворы ацетата свинца Pb(CH3COO)2  и 

иодида калия KI, штатив с пробирками, спиртовая горелка, пробиркодержатель. В про-

бирку налейте 2 мл раствора KI (высотой 2 см) и затем прилейте 2 мл раствора 

Pb(CH3COO)2 . Образуется желтый осадок. Нагрейте пробирку до растворения осадка. За-

тем охладите пробирку около 2-3 мин и помещаем в сосуд с холодной ледяной водой. Что 

наблюдаете? Что происходит при встряхивании пробирки? 

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

растворами. В последних вы наблюдали  проявление оптических эффектов: «эффект Тин-

даля» (эксп. зад. №1) и «явление искрящихся слоев» (эксп. зад.№2).  

Вопрос: Как доказать, что мыльный раствор является коллоидной системой? (По рассея-

нию света в растворе: конус Тиндаля). 

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

раствор резко мутнеет, образуются крупные хлопья). Знакомство с явлениями коагуляции 

и высаливания.  

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

добавив половину чайной ложки масла в 200 мл воды. Один из них утверждает, что полу-

ченная смесь является коллоидным раствором, а другой это отрицает. Кто прав? Свой от-

вет иллюстрируйте снимками на мобильном телефоне. (Правы оба ученика. Все зависит 

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

Тиндаля не наблюдается. Если же активно взбалтывать смесь в течение некоторого вре-

мени, то смесь мутнеет и в таком растворе хорошо виден конус рассеянного света, то есть 

появляются мелкодисперсные частицы капелек масла).  

Вывод: коллоидные растворы можно обнаружить по оптическому тесту «эффект Тин-

даля», который обнаруживается, если коллоидные частицы не превышают диапазон нано 

размеров. 

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 ис-

пользованных методов исследования. Чем вы пользовались, чтобы решить поставленную 

перед вами проблему. 

Проектная задача. Найдите, чему равна плотность алюминиевой фольги и медной или 

стальной болванки неправильной формы, которые лежат на ваших столах. Идет обсужде-

ние.  

Должны предложить план решения этой задачи, определить какие необходимы измери-

тельные приборы для решения этой задачи. 

Сравнить найденное значение плотности алюминия, меди или стали со справочной вели-

чиной. 

Как степень измельчения влияет на общую площадь соприкасающихся частиц. Объ-

емные взрывы на мукомольном заводе, древесно-стружечном предприятии. Почему 

нельзя использовать бензин для розжига дров. Вспомнить «что такое площадь», «единицы 

измерения площади».  

Проектная задача. У вас на столах находятся либо кубик Рубика, либо маленькая упа-

ковка сахара-рафинада. Найдите площадь целого кубика и общую площадь 9 малых куби-

ков, 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? 

Нано объекты и обусловленность их уникальных свойств резким увеличением пло-

щади поверхности частиц: наночастицы, нано плёнки, нано волокна, нанотрубки, нано 

шарики, 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. 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 ста-

кан?  

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) 

Нано объекты и обусловленность их уникальных свойств резким увеличением пло-

щади поверхности частиц: наночастицы, нано плёнки, нано волокна, нанотрубки, нано 

шарики, дендримеры, цеолиты, квантовые  точки.  

Проектная задача № 4. Найдите площадь своей черепной коробки и сравните ее с площа-

дью 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 многочислен-

ных складок. 

Экспериментальная задача.  На столах находятся   стальная кнопка, железный гвоздь, ку-

сочек медной проволоки, медная скрепка, гранулы алюминия и цинка, штатив с пробир-

ками, соляная кислота. Поместите предложенные тела на дно пробирок и добавьте затем 

соляную кислоту (высота столба жидкости примерно 1,5см).  

Опишите, что вы наблюдаете в каждой из пробирок. 

Знакомство с электрохимическим рядом напряжений металлов. 



Название объекта Название мталла, 

из которого сде-

лан объект 

Что наблюдаем Левее или правее 

относительно Н2 

в эл/хим ряду 

    

Вывод: с кислотой взаимодействуют металлы: ………. 

             с кислотой не взаимодействуют металлы: …….. 

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

- С каким вы столкнулись противоречием?  Медь и серебро в нано состояниях способны 

взаимодействовать с кислотами. Увеличение площади поверхности реагирующих частиц 

влияет не только на скорость реакции (объемные взрывы), но и на характер химических 

свойств. 

Проект «В поисках коллоидных растворов» 

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 разложе-

ния.  

Практическая часть. 

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

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

и третью пробирки поместите соответственно оксид марганца (IV) (на кончике шпателя) и 

свеженатертый картофель (на кончике шпателя). 

Номер пробирки Что добавили Что наблюдаем 

   

 

Написать уравнение реакции с обозначениями условий ее протекания. 

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

при разложении пероксида водорода. 

Ацетилсалициловая кислота. Аскорбиновая кислота. Кислотность среды. рН – индика-

торы своими руками.  

Практическая часть. 

Описание физических свойств. Приготовление растворов       ацетилсалициловой и аскор-

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

растворы. 

Индикаторы Ацетилсалициловая кислота Аскорбиновая кислота 

Фенолфталеин 

Лакмус 

Метилоранж 

  



Приготовление отвара красной капусты. Наблюдение изменения цвета отвара в разных 

растворах (уксусная, лимонная, аскорбиновая кислоты, поваренная соль, газированная 

вода, нашатырный спирт, пищевая сода, раствор мыла и стирального порошка).  

Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. Вопрос: для каких целей можно исполь-

зовать эту реакцию? (для обнаружения аскорбиновой кислоты в продуктах питания).  

1 реагент аскорбино-

вая кислота 

2 реагент  

йод 

Что наблюдаем при их взаимо-

действии 

Физические свойства: 

………. 

Физические свойства: 

……… 

 

 

«Зеленка» или бриллиантовый зеленый. Цвет порошкообразного бриллиантового зеле-

ного. Практическое значение и получение. 

Практическая часть. 

Физические свойства бриллиантового зеленого 

Как доказать подлинность бриллиантового зеленого. Проведение последовательных реак-

ций в одной пробирке с бриллиантовым зеленым: вначале в пробирку добавить концен-

трированной соляной кислоты, а затем раствора щелочи NaOH. Оформление работы по 

своему усмотрению. Затем обсудить: как зафиксировали результаты эксперимента (изме-

нение 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 дистилли-

рованной воде. Эффект Тиндаля.  

Проект «Мыловарение» 

Химия пищи 

Сахар, крахмал, целлюлоза – родственники глюкозы. 

Что такое диабет. Гликемический индекс продуктов питания.     Химические подсласти-

тели 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: «кириешек», 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 (повторе-

ние). Составить таблицу, кластер или схему. 

Проведение химических реакций, характеризующих амфотерные свойства соединений 

алюминия. 

Опыт 1. Алюминий и соляная кислота. 

Опыт 2. Хлорид алюминия и гидроксид натрия 

Опыт 3. Гидроксид алюминия и соляная кислота 

Опыт 4. Гидроксид алюминия и гидроксид натрия 

Название опыта Что наблюдаем Уравнение химической реакции 

   

Вывод: …………. 



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

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

разница. Свойства уксусной кислоты и ее применение. Физиологическое воздействие кис-

лоты.  

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 реак-

цию 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 натри, глауберова соль, мед-

ный купорос……) 

Пищевая сода, питьевая сода, кальцинированная сода, каустическая сода: одинаковые или 

разные вещества. Качественные реакции в химии. 

Практическая работа 

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

являются солями угольной кислоты. 

Опыт 1. Действие индикаторами. 

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

Название опыта Что наблюдаем Вывод  

   

      Вывод: ……….  

Проведение опытов подтверждает, что пищевая сода, кальцинированная сода – это соли 

слабой угольной кислоты, а каустическая сода – растворимое основание. 

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

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». 

Работа над проектами  

Этап выбора темы, постановки цели, задач исследования. 

Этап выдвижения гипотезы. 

Этап планирования пути достижения целей исследовательских (проектных) работ и вы-

бора необходимого инструментария. 

Этап проведения учебного исследования (проектной работы) с промежуточным контро-

лем за ходом выполнения и коррекцией результатов. 

Этап оформления, представления (защиты) продукта проектной работы 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образователь-

ные ресурсы 
всего контроль-

ные работы 
практиче-

ские работы 

 Введение 4  2     

 Тема 1.  

Занимательные 

опыты по теме: Хи-

мические реакции 

вокруг нас 

3  2     

 Тема 2.  

Химия и человек 

3  2     

 Тема 3.  

Химия в доме  

3       

 Тема 4. 

 Химия на кухне 

5  2     

 Тема 5.  

Химия и медицина 

2  1     

 Тема 6.  

Химия и промыш-

ленность 

2  1     

 Тема 7.  

Химия в природе  

2       

 Тема 8.  

Занятие по профо-

риентации  

3  2     

 Тема 9.  

Подведение итогов  

2       



 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образователь-

ные ресурсы 
всего контроль-

ные работы 
практиче-

ские работы 

 Раздел 1. 

Введение.  

2  1     

 Раздел 2. 

Экспериментальные 

основы химии.   

8  5     

 Раздел 3. 

Знакомимся с ми-

ром наночастиц 

8  2     

 Раздел 4. 

Химия на страже 

здоровья.  

6  3     

 Раздел 5. 

Химия пищи 

5  4     

 Раздел 6. 

Работа над проек-

тами. 

5  1     

 ИТОГО:        

 

  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего контрольные ра-

боты 
практические ра-
боты 

1.  Введение. 

Анкетирование. Краткий обзор курса. 

 

1     

2.  Практическая работа.  

Знакомство с различными видами класси-

фикаций химических реактивов и прави-

лами хранения их в лаборатории.  

 

1  1   

3.  Практическая работа.  

Правила обращения с химическими при-

борами и реактивами. 

1  1   

4.  Практическая работа.  

Изучение строения пламени. 

1     

5.  Тема 1. 

 Занимательные опыты по теме: Химиче-

ские реакции вокруг нас. 

1  1   

6.  Занимательные опыты по теме: Химиче-

ские реакции вокруг нас  

1     

7.  Химические реакции вокруг нас 1  1   

8.  Тема 2.  
Химия и человек. Питание и здоровье. 

1     



9.  Химические реакции внутри нас. 

 

1     

10.  Химические реакции внутри нас. 

 

1     

11.  Тема 3. 

Химия в доме  

1     

12.  Мыло, история его открытия, варка мыла. 1     

13.  Практическая работа.  

Варка мыла. 

1  1   

14.  Практическая работа.  

Варка туалетного мыла. Оформление 

брускового мыла. 

1     

15.  Химия и стирка. 1     

16.  Практическая работа.  

Выведение пятен различного происхожде-

ния. 

1  1   

17.  Красители природного происхождения 

 

1     

18.  Искусственные красители 1     

19.  Тема 4.  

Химия на кухне  

 

1     

20.  Правила приготовления пищи для умень-

шения потери витаминов. 

1     

21.  Кристаллическое состояние веществ. 

Свойства кристаллов. 

 

1     

22.  Практическая работа.  1  1   



Получение кристаллов солей из их водных 

растворов. 

 
23.  Практическая работа.   

Получение кристаллов солей из их раство-

ров в жидком стекле. 

 

1  1   

24.  Тема 5.  

Химия и медицина. Препараты домашней 

аптечки. Лекарственные растения. 

 

1     

25.  Экскурсия в аптеку 

 

1  1   

26.  Тема 6.  

Химия и промышленность  

Загрязнение окружающей среды. 

 

1     

27.  Экскурсия на очистные сооружения. 

 

1  1   

28.  Тема 7.  

Химия в природе  

 

1     

29.  Природные явления, сопровождающиеся 

химическими процессами.  

 

1     

30.  Тема 8. 

 Занятие по профориентации  

 

1   

 

  

31.  Экскурсия в офис врача общей практики. 

 

1  1   

32.  Экскурсия в цех переработки СПК 

 

1  1   



33.  Тема 9.  

Подведение итогов. Подведение итогов 

1     

34.  Тема 9.  

Подведение итогов  

Подведение итогов 

1     

 ИТОГО 34  12   

 

  

  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

№ Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего контрольные ра-

боты 
практические ра-

боты 

1.  Вводное занятие. 1     

2.  Вводное занятие. 1  1   

3.  Место химии в естествознании 1     

4.  Вещества. Приемы обращения с веще-

ствами. 

1     

5.  Правила безопасной работы при проведе-

нии эксперимента. Техника лабораторных 

работ. 

1  1   

6.  Нагревательные приборы. 1  1   

7.  Чистые вещества, особо чистые вещества. 

Примеси. Смеси. 

1  1   

8.  Методы познания в естествознании. 1     

9.  Вода. Растворы. Морская и пресная вода. 

Биологические жидкости 

1  1   

10.  Массовая доля растворенного вещества, 

или процентная концентрация вещества в 

растворе 

1  1   



11.  Насыщенные и пересыщенные растворы. 1     

12.  Моделирование 1     

13.  Строение вещества. Размеры частиц. На-

ночастицы 

1     

14.  Коллоидные системы: почва, глина, при-

родные воды, воздух дым, минералы, 

хлеб, молоко, масло, кровь…Коллоидные 

и истинные растворы 

1  1   

15.  Методы и средства эмпирического иссле-

дования 

1     

16.  Как степень измельчения влияет на об-

щую площадь соприкасающихся частиц 

1  1   

17.  Нано объекты и обусловленность их уни-

кальных свойств резким увеличением по-

верхности взаимодействия. 

1     

18.  Йод.  Возгонка йода. Йод из аптеки 1     

19.  Марганцовка». Перманганат калия 1  1   

20.  Перекись водорода. Свойства и примене-

ние пероксида водорода 

1  1   

21.  Ацетилсалициловая кислота. Аскорбино-

вая кислота 

1  1   

22.  «Зеленка» или бриллиантовый зеленый 1  1   

23.  «Мыло чудесное» 

 

1     

24.  Сахар, крахмал, целлюлоза – родствен-

ники глюкозы 

1  1   



25.  Алюминий: великий и ужасный 1  1   

26.  «Соленая наша жизнь» 1  1   

27.  Уксусная кислота 1  1   

28.  Вред нитратов: миф или правда 1  1   

29.  Этап выбора темы, постановки цели, за-

дач исследования. 

1     

30.  Этап выдвижения гипотезы. 1     

31.  Этап планирования пути достижения це-

лей исследовательских (проектных) ра-

бот и выбора необходимого инструмен-

тария. 

1     

32.  Этап проведения учебного исследования 

(проектной работы) с промежуточным 

контролем за ходом выполнения и коррек-

цией результатов. 

1     

33.  Этап оформления, представления (за-

щиты) продукта проектной работы 

1  1   

34.  Этап оформления, представления (за-

щиты) продукта проектной работы 

1  1   

 Итого: 34  19   



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Артеменко А. И. Справочное руководство по химии. – М.: Высшая школа, 2003 г.  

2. Алексинский В. Н. Занимательные очерки по химии. – М.: Просвещение, 1980 г.  

3. Кукушкин Ю. Н. Химия вокруг нас. – М.: Высшая школа, 1992 г.  

4. Крицман В. А. Книга для чтения по неорганической химии. – М.: Просвещение, 1984 г.  

5. Мир химии. СПб, М.: М-экспресс, 1995 г.  

6. Леенсон И. А. Занимательная химия, ч. 1 и 2. – М.: Дрофа, 1996 г.  

7. . Смолеговский А. М. и др. Школьная энциклопедия (химия). – М.: Дрофа, 2000 г.  

8. Ходаков Ю. В. Неорганическая химия. – М.: Просвещение,1972 г.  

9. Шульпин Г. Б. Эта увлекательная химия. – М.: Химия, 1984 г.  

10. Энциклопедический словарь юного химика. (составитель Крицман В. А. и др.). М.: Пе-

дагогика, 1982 г.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Астафуров В. И. Основы химического анализа. – М.: Просвещение,1982 г.  

2. Глинка Н. А. Общая химия. – Л.: Химия, 1988 г.  

3. Дьячкович С.В., Качалова Г.С. Практические занятия по методике преподавания хи-

мии. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2005. 

4. Полосин В.С., Прокопенко В.Г.  Практикум по методике преподавания химии. - М. 

«Просвещение», 1989г. 

5. Степин Б. Д.,  Аликберова  Л. Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по хи-

мии. – М.: Дрофа, 2002 г.  

6. Фримантл  М. Химия в действии. – М.: Мир, 1998 г.  

7. Ходаков Ю. В. Неорганическая химия. – М.: Просвещение, 1972 г.  

8. Хомченко Г.П., Платонов Ф.П., Чертков И.В. Демонстрационный эксперимент по хи-

мии. - М. «Просвещение», 1978 г. 

9. Шипарева Г.А. Программы элективных курсов. Химия.8-9 классы. Предпрофильное 

обучение.-М.: Дрофа, 2006. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Мультимедийные средства обучения: 

Серия «Химия в школе» 

1.Атом и молекула 

2.Вещества и их превращения 

3.Водные растворы 

4.Кислоты и основания 

5.Соли 

6.Минеральные вещества 

7.Углерод и его соединения 

8.Сложные химические соединения в повседневной жизни 

Другие: 

1.Интерактивные творческие задания  

2.Неорганическая и общая химия  



3.Органическая химия 

4.Общая химия 

5.Общая химия. 317 уроков  

6.Общая химия. 275 уроков  

7.Уроки Кирилла и Мефодия 8-9 класс  

8.Химия 8 класс. 1 С школа 

9.Химия 8 класс. Видеокурс (2 диска) 

10. Коллекция учебных фильмов: ИНФОУРОК,  УЧФИЛЬМ. 

11. оборудование по ФП «Точка роста» 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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