
 



1. Пояснительная записка   

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Удивительная химия» (далее программа) составлена в 
соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации в 
области образования на основании нормативно-правовых документов : 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 

79); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

 Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» на от 27.07.22 № 629; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р» (вместе с «Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года»). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 Нормативные документы, регулирующие использование сетевой 

формы: 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года № АК – 2563/05 «О 

методических рекомендациях» вместе с (вместе с Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

 Нормативные документы, регулирующие использование 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 

816 «Порядок применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

 «Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Локальные акты ОО (Устав, Положение о проектировании 

ДООП в образовательной организации, Положение о проведение 

промежуточной аттестации обучающихся и аттестации по итогам 

реализации ДООП). 
 
 Актуальность программы   
Актуальность программы обусловлена тем, что современная химическая 
наука вышла на качественно  новый уровень. В связи с возрастающим 
интересом к высоким технологиям важно повышать  компетенции 
школьников в области естественных наук.    
В системе естественнонаучного образования химия занимает важное место, 
определяемое ролью  химической науки в познании законов природы, в 
материальной жизни общества, в решении глобальных  проблем 
человечества, в формировании научной картины мира.  

Данный курс охватывает теоретические основы химии и практическое 
назначение химических веществ в  повседневной жизни позволяет 
расширить знания обучающихся о химических опытах, способствует  
овладению методиками проведения экспериментов.    
Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс 
очень актуальным.  В ходе выполнения лабораторных и практических 
работ у обучающихся    
формируется умение правильно, аккуратно и бережно работать с 
химическими реактивами и  лабораторной посудой. Это важное 
практическое умение необходимо любому человеку. Выполнение  
лабораторных работ развивает умения наблюдать и объяснять 
химические явления, анализировать и  делать выводы о проведенных 
опытах и экспериментах.   

Отличительные особенности программы   

Отличительная особенность Программы от уже существующих в том, что 
в ней уделяется большое  внимание практической деятельности 
обучающихся.   
Курс дает возможность в доступном форме познакомиться с химическими 
веществами  окружающими учащихся, приобрести опыт работы в 
химической лаборатории, окунуться в мир химии  веществ и материалов, 
химических опытов, научиться выделять проблему   и находить пути 
решения через эксперимент.   

Новизна   

Новизна данной Программы состоит в личностно-ориентированном 
обучении. Для каждого  обучающегося создаются условия необходимые 
для раскрытия и реализации его способностей с  использованием 
различных методов обучения и современных педагогических технологии: 
метод  проектов, исследовательские методы, информационные 
технологии обучения. Использование  оборудования центра «Точка 



роста». Это создает базу для самостоятельного успешного усвоения  
новых знаний, при которых каждый обучающийся прилагает собственные 
творческие усилия и  интеллектуальные способности.  
 
 Педагогическая целесообразность   
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, она 
отвечает потребностям  общества и образовательным стандартам общего 
образования в формировании компетентной творческой личности.    
Программа включает теоретическую и практическую подготовку к 
изучению веществ, с которыми  сталкиваемся каждый день, состоящую в 
освоении правил техники безопасности и первой помощи,  правил работы 
с веществами. Значительная роль в Программе отводится химическому 
эксперименту.   
Благодаря этому обучающиеся приобретают мотивацию и интерес 
дальнейшего изучения предмета.   

Программа носит сбалансированный характер и направлена на развитие   
информационной культуры обучающихся.    
Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей   
обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе 
общения.   

Цель программы : удовлетворить познавательные запросы детей, 

развивать исследовательский подход к  изучению окружающего мира и 

умение применять свои знания на практике,расширить знания учащихся о  

применении веществ в повседневной жизни, реализовать 

общекультурный компонент.    

Задачи:    

Образовательные:    

• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы;    

• Расширить знания учащихся по химии, экологии;    

• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки;    

• Научить оформлять результаты своей работы.  

 

  Развивающие:    

• Развить умение проектирования своей деятельности;    

• Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации;  

•  • Продолжить развивать творческие способности.  

 

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 актуальности.  

Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

етических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 



 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. Выпускник

 получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 



 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том  

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом

 круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных  коммуникативных  задач,  строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

 разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

По итогам обучения по данной программе к концу первого года 

обучения учащиеся   

 Знают:   

• химические понятия: химия, химические методы изучения, 

химический элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, вещество, классификация веществ, химическая 

реакция, коррозия, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и 

неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; 

качественные реакции;    

• правила безопасности работы в лаборатории и обращения с 

веществами;   

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества;    

• важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, СМС.   

• Умеют:   

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых 

веществ; расчеты по нахождению относительной молекулярной массы, доли 

вещества в растворе, элемента в веществе;   

• называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре;   

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернетресурсов);   

• записывать химическую символику: знаки некоторых химических 

элементов, формулы химических веществ; классификацию веществ по 

агрегатному состоянию и составу.   

Владеют навыками:   

• обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, 

реферата или компьютерной презентации;   



• экспериментального проведения химического анализа;   

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;    

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

мыслительной форме;   

• проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве.   

    

 

Адресат программы   

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся    

14-16 лет.    

Форма обучения    

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения .   
При проведении занятий используются три формы работы:   

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 
наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров 
на ученических рабочих местах;  

-  фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 
управлением   педагога;    

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют лабораторную работу 
в течение части занятия.  

Объем программы.   

Годовой курс программы рассчитан на 34 часов    
 
Режим занятий.   
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью  45 минут.    
Периодичность занятий - 1 раза в неделю.   

Особенности организации образовательного процесса.   

 Занятия (в зависимости от целей занятия и его темы), включая учебные 
занятия, направленные на  проведение текущего контроля освоения 
программы:    

- групповые;    

- индивидуальные;   

- конкурсные игровые занятия (строятся в виде соревнования для 
повышения активности  обучающихся и их коммуникации между 
собой);   

- комбинированные (для решения нескольких учебных задач);   



- круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики;   

- мозговая атака;    

- ролевая игра;   

- контрольные мероприятия (самостоятельная работа, тестирование, 
викторина, зачет, презентация;  демонстрация контрольного кейса).  

Формы и методы контроля.   

Входящий контроль–определение уровня знаний, умений, навыков в виде 
бесед, практических работ,  викторин, игр.    
Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной 
работы и самоанализ ;проверка  знаний, умений, навыков в ходе беседы.   
Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, 
участие в выставках и  мероприятиях, участие в конкурсах 
исследовательских работ в школьном научном обществе,  экологическом 
обществе.  
 
Формы подведения итогов реализации программы. 
  • Итоговые выставки творческих работ;    

• Портфолио и презентации с исследовательской деятельности;    

• Участие в конкурсах исследовательских работ;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

 

№   

п/п   

Год 

обучения   

Объем 

учебных 

часов   

Всего  учебных  

недель   

Режим 

работы   

Количество 

учебных 

дней   

1   1  34   34   1 раз в неделю  

по 1 часу   

34   

 

Учебный план 

 

№   

п/п  

Название раздела Количество часов    

Форма   

контроля     

  всего   теория   практика    

1   
Химия наука о   веществах  

4 3  1   Тестирование  

2   Вещества вокруг нас   25   18   7   
Викторина  

Практическа я  

работа  

3   Что мы узнали о химии   5   2   3   
Защита   

проектов  

  

  

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

 

№  
п/п  

Название 
разделов   

Объем часов  Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Химия–наука о веществах и их превращениях» 

1.  Химия – наука о 
веществах. 
История  развития 
химии. 
Знакомство с 
кабинетом химии 

1 1 - Опрос, беседа   

2.  Правила техники 
безопасности.  
Знакомство с 
лабораторным   
оборудованием.  

1  1   - 

3.  Знакомство с 
цифровой 
лабораторией по  
химии Releon.  

2   1   1  

Раздел 2.  Вещества вокруг нас 

4. Физические 
свойства веществ. 
Чистые вещества 
и смеси. Способы 
разделения 
смесей.  

     2   

   

1   1  Викторина   



5. 

 
Вода и ее 
свойства   

2   1   1  
Тестовое задание, 
практическая 
работа  

6. Расворы.Экзо и 
эндотермические 
реакции при 
растворении 
веществ  

3     3 - практическая 
работа  

7. 

Свечи их состав и 
виды.   

2   1   1  

Тестовое задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   

 

 

8. 
Металлы, которые 
нас окружают.   

2    2 - 

Тестовое задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   

9. 

Уксусная кислота 
, ее свойства   

2   1   1  

Тестовое задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   

10. 

Пищевая сода   1   1 - 

Тестовое 
задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Чай. История , 
виды, значение   

2     2 - 
Викторина   

12. 

Молоко:   2   1   1  

Тестовое задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   

13. 

Мыло и СМС   3   2   1  

Тестовое задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   

14. 

Вещества нашей 
аптеки   

4 3   1 

Тестовое задание, 
практическая 
работа,  
контрольное 
задание   

Раздел 3.  Что мы узнали о химии 

15. Подготовка мини 
проектов 

5 2 3 Защита мини 
проектов 

Итого 34 18 7  



 

Содержание программы   

Раздел 1. «Химия–наука о веществах и их превращениях» - 4 часа    

Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, 

сегодня, завтра. Техника безопасности в кабинете  химии.   

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием 

для практических и лабораторных работ.   

Посуда, еѐ виды и назначение. Реактивы и их классы.   

Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры 

первой помощи при химических ожогах и  отравлениях. Выработка 

навыков безопасной работы.    

Демонстрация. Удивительные опыты.    

Лабораторная работа 1. Знакомство с оборудованием для практических 

и лабораторных работ. Лабораторная работа 2. Знакомство с цифровой 

лабораторией по химии Releon.   

Практическая работа1. Изучение температуры 

пламени при горении различных веществ.   

Раздел 2. «Вещества вокруг тебя, оглянись!» – 25 

часов   

Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от 
смесей. Способы разделения смесей. Вода. Многое  ли мы о ней 
знаем? Вода и е ѐ свойства. Что необычного в воде? Вода пресная, 
дистиллированная, минеральная и  морская.    

Способы очистки воды: отстаивание, фильтрование, обеззараживание.    

Приготовление водных растворов. Виды растворов, растворимость. 

Тепловые явления при растворении. Вещества горючие и негорючие. 

Строение пламени.    

Свечи, их состав. Физические свойства парафина и воска.   

Металлы, которые нас окружают. Изучение физических свойств металлов.   

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее 

физиологического воздействие. Применение  уксусной кислоты.   

Питьевая сода. Свойства и применение.    

Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека.   

Молоко: состав, применение, значение, виды.   

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 
Щелочной характер хозяйственного мыла.  Стиральные порошки 
и другие моющие средства. Какие порошки самые опасные. Надо 
ли опасаться жидких моющих  средств.    



Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно 

можем встретить в своей домашней аптечке?  Аптечный йод и его 

свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. 

«Зеленка» или раствор  бриллиантового зеленого. Перекись водорода и 

гидроперит. Свойства перекиси водорода.  Аспирин или 

ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении 

аспирина.  

 Лабораторная работа  

1.Изучение строение пламени. Изучение свойства пламени различных 

веществ. Практическая работа 1. Разделение смесей.   

Лабораторная работата2.Свойства различных видов воды.    

Практическая работа2.Очистка воды.    

Лабораторная работата3. Определение температуры плавления и 

кристаллизации веществ.  

Лабораторная работата5 Изучение физических свойств металлов   

Лабораторная работата6.Экзо и эндотермические реакции при 

растворении веществ.   

Практическая работа3. Приготовление 

пересыщенного раствора.  

Лабораторная работа7.Свойства 

уксусной кислоты.    

Практическая работа4. Сравнение свойств уксусной кислоты различной 

концентрации со свойствами неорганических  кислот.   

Лабораторнаяработа8.Свойства питьевой соды.    

Лабораторная работа 9.Свойства чая.    

Практическая работа5.Изучение свойств различных сортов чая.   

Лабораторная работат10.Свойства молока .   

Практическая работа6. Определение примесей в различных видах молока.   

Лабораторная работа11.Свойства мыла.    

Практическая работа7.Сравнение свойств различных сортов мыла и СМС.    

Лабораторнаяработа12. Необычные свойства таких обычных зеленки и 

йода.    

Практическая работа8. Изучение свойств 

ероксида водорода.    

Лабораторнаяработа13. Свойства аспирина.    

Практическая работа 9. Исследование природных и медицинских 

препаратов на наличие ацетилсалициловой кислоты.  

Раздел 3. «Что мы узнали о химии?» – 5часов    



Подготовка и защита мини-проектов    

Условий реализации программы.   

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Удивительная химия» (стартовый 
уровень) необходимы следующие материально-технические условия:   

• оборудованный учебный кабинет;   

• наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);    

• печатные (учебные пособия, рабочие тетради, книги для чтения, 

хрестоматии, раздаточный материал, справочники);    

• демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные);    

• аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные 

фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HDDVD и т.п.);    

• электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии);   

• Оборудование, необходимое для реализации программы: цифровая 

лаборатория Releon, реактивы согласно реакциям, водяная баня, и 

стандартный набор оснащения кабинета химии.    

Информационное обеспечение   

Для успешной реализации программы разработан учебно-методический 
комплекс, который включает: календарный учебный график, методические 
материалы по организации образовательной деятельности, электронные 
учебные материалы, дидактические разработки, контрольно-оценочные 
материалы, нормативно-правовое обеспечение.  

 Кадровое обеспечение.  

Программу реализует педагог дополнительного образования, обладающий 
профессиональными компетенциями в предметной области, знающий 
специфику дополнительного образования, имеющий практические навыки в 
сфере организации работы.   

   

  

 1. Материально-технические условия реализации программы   

1.Цифровая лаборатория по химии  

2.Химическая посуда   

3. Реактивы   

4. Проектор   



5. Интерактивная доска   

 2. Учебно-методическое обеспечение программы   

В состав учебно-методического комплекта к программе входят:   

- учебные и методические пособия;   

- химические справочники;  

- раздаточные материалы (таблицы, схемы)  - видео- и аудиоматериалы;  
- компьютерные программы.   

 
Оценочные материалы   
Для проверки эффективности и качества реализации программы 
применяются различные виды контроля и способы отслеживания 
результатов:   

• Входной контроль (опрос, беседа);   
• Текущий контроль (тестовое задание, практическая работа,  
контрольное задание);  
•  Итоговый контроль (разработка исследовательского проекта, 
тестирование).  Диагностика результатов деятельности проводится на 
различных этапах усвоения материала. В процессе обучения 
применяются универсальные способы отслеживания результатов: 
тестирование, анализ выполнения практических заданий, опрос, 
лабораторная работа.   

 
 
 Методические материалы  
Практическая работа. «Изучение строения пламени»  
Теоретическая часть: Горение — сложный процесс, сопровождающийся 
выделением энергии, как правило, ввиде тепла и света. Различают 
гомогенное горение (например, при работе газовой горелки), и гетерогенное 
горение (например, горение спирта и сухого горючего). В рассмотренных 
примерах пламя имеет сходное строение. В нём можно выделить три части.  
Внутренний конус темного цвета (в случае газовой горелки синего цвета) с 
низкой температурой ~ 300―500 °С. Здесь происходит испарение и 
разложение горючего вещества.  
Средний восстановительный конус состоит из смеси воздуха и горящего 
газа. Здесь под влиянием более высокой температуры (1500―1800 °С) 
продукты испарения и разложения горючих веществ активно реагируют с 
кислородом. Если часть углерода остаётся свободной, то его мельчайшие 
частицы раскаляются и придают пламени яркое свечение. Эта часть 
пламени богата угарным газом СО — сильным восстановителем, поэтому 
её называют восстановительной. Точка наиболее высокой температуры 
находится на острие восстановительного конуса.  
Внешний окислительный конус образует невидимую оболочку, 
окружающую пламя. Здесь под влиянием значительного притока кислорода 
воздуха происходит полное оскисление горючего вещества до СО2 и Н2О 
(при горении сухого горючего на основе уротропина также образуется N2). 
При этом остаётся избыток кислорода, который при высокой температуре 
обладает высокой окислительной активностью, поэтому внешняя часть 



пламени называется окислительной. Используя поддув воздуха, можно 
увеличить температуру пламени.  
Практическая часть: Цель опыта: изучить строение пламени, определить 
температуру в разных его зонах при использовании различных источников 
тепла .  
Перечень датчиков цифровой лаборатории: датчик температуры 
термопарный.   
Дополнительное оборудование: штатив с зажимом; держатель для 
пробирок; спиртовка.   Материалы и реактивы: спирт этиловый; сухое 
горючее; свеча.  
Техника безопасности:  

1. Работа связана с открытым пламенем — берегитесь ожога.  
2. Термопара после извлечения из пламени остывает не сразу — 
берегитесь ожога. 3.В спиртовке содержится горючая жидкость.  

 Инструкция к выполнению:  
1.Подключите высокотемпературный датчик (термопару) к регистратору 
данных (компьютеру). Закрепите датчик в штативе так, чтобы его кончик 
касался фитиля спиртовки .  
2 Зажгите спиртовку. Когда показания стабилизируются, запишите 
значение температуры на схеме пламени   
3.Перемещайте датчик температуры в следующую точку пламени в 
соответствии со схемой. Для этого ослабляйте муфту и перемещайте её 
(вместе с лапкой и датчиком) в нужное место. Когда показания 
стабилизируются, снова заносите значение температуры в соответствующей 
точке на схему .  
 4. Так измерьте температуру во всех точках пламени, отмеченных на схеме. 
 5 . Повторите действия со свечой и сухим горючим.  
 6.Обратите внимание! При изучении строения пламени сухого горючего 
используется 1/4 часть таблетки. Кусочек горючего помещают на 
керамическую плитку.  

7 Внесите в пламя спиртовки на полминуты пробирку. Извлеките 
пробирку из пламени и рассмотрите её поверхность.  
8 . Повторите опыт со свечой. Какого цвета образовался налёт? Что это 
за вещество?  

Результаты измерений/наблюдений  

  
№  

Источник 
теплоты  

Температура 
около фитиля 
(кусочка 
горючего)  

Температура в 
средней части 
пламени  

Температура в 
верхней части 
пламени  

Что 
образова
лось на 
поверхно
сти 
пробирки  

1  Спиртовка         

2 Свеча     

3 Сухое 
горючее 

    

 



В выводах указать, какой источник теплоты предпочтительно использовать 
в химической лаборатории и почему . Контрольные вопросы:  

1 Какой источник пламени был использован?   
2 Какая часть пламени самая горячая?  
3 До какой максимальной температуры удаётся прогреть термопару?  4 
Что горячее – центр пламени или края?  

1. Почему спиртовка горит почти бесцветным пламенем, а свеча – 
светящим? Можно ли использовать свечи в лаборатории вместо 
спиртовок?  
2. Какие продукты горения одинаковы у спиртовки и свечи? 7 . 
Задание для подготовки к ГИА, ВПР  

При нагревании твёрдых веществ в пробирке необходимо: 1.взять пробирку 
в руки и нагревать ту часть, где лежит вещество; 2.закрепить пробирку в 
штативе и нагревать ту часть, где лежит вещество;  
 3.взять пробирку в руки, прогреть всю пробирку, а затем ту часть, где 
лежит вещество; 4.закрепить пробирку в штативе, прогреть всю пробирку, а 
затем ту часть, где лежит вещество.  
(Правильный ответ: 4 .)  
8.Задание для развития функциональной грамотности  
В книге Майкла Фарадея «История свечи» автор описывает опыт, который 
он демонстрировал на своих лекциях. В пламя свечи он помещал изогнутую 
стеклянную трубку. Один конец трубки опускался недалеко от фитиля, 
второй выводился на несколько сантиметров от пламени. Через некоторое 
время к концу трубки подносили горящую лучину. Появлялось пламя, 
которое существовало отдельно от пламени свечи. Как можно объяснить 
это явление?  
Ответ: В этой части пламени происходит испарение парафина. Пары 
парафина на воздухе, при поджигании, загораются.   
 
 

Демонстрационный эксперимент    

«Выделение и поглощение тепла — признак химической реакции»  

Теоретическая часть. Работа проводится при изучении темы «Признаки 
химических реакций». Выделение и  

поглощение теплоты, изменение окраски растворов или веществ, выделение 
газа являются основными признаками химических реакций. Также имеет 
смысл повторить работу при введении понятия «тепловой эффект реакции» .  

Практическая часть. Цель работы: продемонстрировать выделение и 
поглощение тепла при химических реакциях. Связать показания датчика 
температуры с осязательными ощущениями.  

Перечень датчиков цифровой лаборатории: датчик температуры 

платиновый.  

Дополнительное оборудование: два химических стакана (50 мл), промывалка 
с дистиллированной водой, стакан для слива отработанных растворов.  



Материалы и реактивы: алюминиевая проволока или гранулы, 20%-ный 
раствор гидроксида натрия NaOH, 10%-ный раствор уксусной кислоты 
CH3COOH, гидрокарбонат натрия NaHCO3 .  

Техника безопасности: 1 .Работать в очках. 2.Требуется соблюдение мер 
безопасности при работе с гидроксидом натрия и нагревательными 
приборами.  

Инструкция к выполнению: 1.В химический стакан налейте раствор щелочи 
NaOH. Измерьте его температуру. Поместите гранулы или проволоку 
алюминия так, чтобы над ними оставался слой жидкости. Когда начнётся 
реакция, обратите внимание школьников на выделение газа и увеличение 
температуры. Желательно (если реакция идёт не слишком бурно) пройти по 
классу и дать школьникам потрогать стакан, чтобы убедиться, что его 
содержимое разогрелось. Отметьте максимальную температуру раствора. 
Полученный результат занесите в таблицу .  

2.Промойте датчик температуры водой. В стакан налейте уксусную кислоту 
на  1/3 по высоте. Измерьте её температуру.  

Небольшими порциями насыпьте гидрокарбонат натрия, помешивая 
датчиком температуры. Обратите внимание школьников на выделение газа - 
признак химической реакции. Посмотрите, как изменяется температура. 
Отметьте минимальную температуру раствора.  

Полученный результат ученики заносят в таблицу. Результаты измерений 
/наблюдений  

Реагирующие 

вещества  

Начальная 

температура 

раствора  

Максимальная/минимальная 

температура раствора  

Выделение 

или 

поглощение 

теплоты  

Раствор щелочи и 

алюминий  

      

Раствор уксусной 

кислоты и сода  

      

Выводы: Указать признаки химических реакций.  

Контрольные вопросы:  

1. .Приведите примеры реакций, протекающих с выделением теплоты.  

2. .Для получения негашёной извести мел прокаливают при высокой 

температуре. К какому типу можно отнести эту реакцию? 3.Задание 

для подготовки к ГИА, ВПР: Только химические явления перечислены 

в группе:  

1.Горение свечи, выпадение дождевых капель, кипение воды 2.Скисание 
яблочного сока, скисание молока, растворение мела в уксусе 3.Таяние 
снега, плавление свинца, протухание куриного яйца 4.Образование тумана, 
горение бенгальской свечи, горение природного газа 
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