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 Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химическая лаборатория» естественнонаучной направленности составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы  

Химия – научная дисциплина, развивающая умение логически мыслить, видеть 
количественную сторону предмета (вещества) и явлений, делать выводы и 

обобщения. Особенностью данной программы является то, что в ней осуществляется 

пропедевтическая подготовка для изучения химии в перспективе на повышенном или 

углублённом уровнях, возможность познакомиться с вводными разделами; 

обучающиеся, которые проявили повышенный интерес к тем или иным темам, могут 

при помощи индивидуальной учебно- исследовательской работы ознакомиться с 

материалом, который вообще не изучается в школьной программе.  

Программу отличает и эстетический аспект, чрезвычайно важный для 

формирования интеллектуального потенциала обучающихся, развития их 

познавательных интересов и творческой активности, поскольку грамотно 

поставленные химические эксперименты могут быть оценены и с эстетической 

точки зрения. Об этом говорят, например, исторические названия экспериментов: 

«дерево Юпитера», «золотой дождь», «гроза в пробирке», «зимний сад»,«вулкан

 на столе» и т.д.  

В содержании программы отражена история   химии и биографии великих 
учёных, с деятельностью которых  связаны те или       иные открытия. На занятиях 

широко используется наглядный материал, возможности новых информационных 

технологий и технических средств обучения в показе фрагментов истории становления 

и развития  химии как науки. Содержание занятий направлено на 

освоение химической терминологии, которая используется для решения 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие 

в играх, конкурсах, олимпиадах. Данный курс осуществляет учебно-практическое 

знакомство со многими разделами химии, удовлетворяет познавательный интерес к 

проблемам данной точной науки, развивает кругозор, углубляет знания в данной 

научной дисциплине. 

Новизна заключается в том, что многие вопросы химии неразрывно связаны с 
физикой, биологией и экологией, и образованному человеку, чем бы он не занимался 

в будущем, полезно их знать. Поэтому в данной образовательной программе 

реализуется синтетический подход к естественнонаучному образованию, который 

позволяет, с одной стороны, сформировать целостное представление о мире, а, с 

другой стороны, облегчить понимание сложных химических проблем. 



Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа 
ориентирована на то, чтобы интерес к химии возник и закрепился благодаря 

использованию в обучении исследовательского подхода, при котором дети постигают 

предмет химии через собственное учебное исследование. Поэтому на занятиях 

большое внимание отводится практическим работам разных видов, причём 

значительное время уделяется проведению самостоятельных исследований по 

выбранным темам. Насыщенность начального периода изучения химии 

демонстрационными опытами стимулирует интерес к химии и желание изучать эту 

науку. Программа выстроена так, что в дальнейшем внимание детей на занятиях 

направлено на выполнение опыта, изучение, наблюдение и фиксацию его результатов 

во всех подробностях. В этом случае приёмы и действия воспринимаются 

обучающимися не как волшебные манипуляции, а как занимательная необходимость, 

без которой невозможно осуществить столь привлекательные для них химические 

превращения.  

Отличительной особенностью программы «Химическая лаборатория» 

является то, что данная программа имеет естественнонаучную направленность с 

элементами художественно- эстетической направленностей, так как знакомит с 

историческими аспектами становления и развития химии, а также развивает 

посредством предмета химии эстетическое восприятие окружающего мира, что играет 

важную роль в повышении внутренней мотивации к освоению этого предмета и 

формировании общей культуры обучающихся. 

Цель программы – является формирование у обучающихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике; создание 

условий для раскрытия роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, 

имеющей огромное прикладное и валеологическое значение. 

Адресат программы. Программа ориентирована на возраст обучающихся 14-17 

лет. 

Форма обучения – очная, аудиторные, внеаудиторные (экскурсии, практические 

работы), теоретические и практические занятия. 

Форма организации занятий. В программе эффективно сочетаются 

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.  

Цель программы – является формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике; создание 

условий для раскрытия роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, 

имеющей огромное прикладное и валеологическое значение. 

Планируемые результаты освоения     курса 

В результате прохождения программного материала, обучающийся  имеет 

представление о: 

 о прикладной направленности химии; 

 необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего 

поколения; 

 о веществах и их влияния на организм человека; 

 о химических профессиях. 
Обучающиеся должны знать: 

 правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 правила сборки и работы лабораторных приборов; 

 определение массы и объема веществ; 

 правила экономного расхода горючего и реактивов 



 необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и 

углеводов для здорового образа жизни человека; 

 пагубное влияние пива, некоторых пищевых добавок на здоровье человека; 

 качественные реакции на белки, углеводы; 

 способы решения нестандартных задач  
Обучающиеся должны уметь: 

 определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации 
полученной информации, ее  обработки и оформления; 

  пользоваться информационными источниками:  справочниками, Интернет, 

учебной литературой. 

 осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности; 

 работать со стеклом и резиновыми пробками при 
приготовлении приборов для проведения опытов; 

 осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять 
плотность исследуемых веществ; 

 определять качественный состав, а также экспериментально доказывать физические и 

химические свойства исследуемых веществ; 

 получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией, работать с 
растворами различных веществ; 

 находить проблему и варианты ее решения; 

 работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять ошибки в работе 

других участников группы; 

 уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства 
наглядности при выступлении. 

 вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс; 

 проводить соцопрос населения: составлять вопросы, уметь общаться 
Обучающиеся должны владеть: 

- навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, 

реферата или компьютерной презентации 

- навыками экспериментального проведения химического анализа. 

Учебный план  

 

Название разделов и тем Количество часов Формы аттестации 

Теория Практика Всего 

Введение в программу 1 1 2  

Собеседование с детьми. 

Вводное занятие. 
1 1 2  

Предмет химии 4 4 8  

Понятия: атом, 

молекула, элемент 

1 1 2  

Физические и 

химические явления 

1 1 2  

Чистые вещества и смеси.

 Разделение 

смесей 

1 1 2  

Закон сохранения массы 1 1 2  

Химические реакции 2 1 3  

Понятие о химическом 

взаимодействии 

веществ 

1 1 2  



Принципы графического 

отображения 

реакций 

1 - 1  

Современное 

лабораторное 

оборудование 

1 1 2  

Работа с газами 2 3 5  

Развитие химии. Опыты 
Дж. Пристли, 

К.-В. Шееле 

1 - 1  

Водород, кислород и 

аммиак  

1 3 4  

История химии. 

Этапы в изучении газов 

и растворов 

1 3 4  

Работа с растворами. 

Вода 

4 5 9  

Понятия: раствор и 

растворение 

1 1 2  

Кристаллы 1 1 2  

Щёлочи и кислоты 1 2 3  

Соли 1 1 2  

Химия вокруг нас. 

Праздничная химия 

1 - 1  

Металлы и их 

соединения 

3 2 5  

Металлы  и их 

соединения – стойкие и 

активные, твёрдые  и 

мягкие, драгоценные 

1 - 1  

Металлы основных 

групп 

1 2 3  

Металлы побочных 

групп 

1 - 1  

Электрохимия 3 1 4  

Гальванические 

элементы 

1 - 1  

Устройство батарейки 1 - 1  

Коррозия металлов. 

Защита от коррозии 

1 1 2  

Железо. Свойства 

железа 

1 3 4  

Особенности железа и 

соединений железа. 

Магнетизм 

1 - 1  

Реакции соединений 

железа. Химическая 

радуга 

- 3 3  



Неметаллы 2 5 7  

Сера и фосфор – 

типичные представители 

неметаллов 

1 2 3  

Галогены. Сходство и 

различия 

1 1 2  

Окислительно- 

восстановительные 

реакции в 

быту и в лаборатории 

- 2 2  

Генетическая связь 

неорганических 

соединений 

2 1 3  

Многообразие 

неорганических 

химических 

веществ и реакций 

1 - 1  

Оксиды металлов и 

неметаллов 

1 1 2  

Многообразие 

органических 

соединений 

4 2 6  

Многообразие 

соединений углерода 

1 - 1  

Моющие вещества 1 1 2  

Крахмал и глюкоза 1 1 2  

Органические вещества в 

природе 

1 - 1  

Анализ и очистка 

веществ 

2 2 4  

Индикаторы. Получение 

и изучение свойств 

1 1 2  

Способы обнаружения 

катионов и анионов. 

Цветные реакции. 

Анализ смеси солей 

1 1 2  

Подготовка 

исследовательской 

работы или 

проекта и 

участие в конференции 

2 1 3  

Выбор темы и 

подготовка 

исследовательской 

работы 

1 - 1  

Постановка 

эксперимента 

- 2 2  



Участие в конференции с 

проектом 

1 - 1 Защита проекта 

 

Итоговое занятие 1 - 1  

Итого 33 39 72  

 

Содержание курса (72ч.) 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Собеседование с детьми. Вводное занятие. 

Выяснение исходных представлений о предмете химии и области её применения. 

Техника безопасности. Знакомство с группой. Рассказ о содержании 
программы первого года обучения. Правила поведения в лаборатории. 

Практическая часть. Техника безопасности в работе с химическими 

реактивами, электроприборами и нагревательными приборами. 

Раздел 2. Предмет химии. 

Тема 2.1. Понятия: атом, молекула, элемент. 

Шаростержневая модель молекулы. Вещества вокруг нас. Возникновение и 
развитие теоретических представлений о веществе. Стихии Аристотеля и атомистика 

Демокрита. 

Развитие атомистических представлений в трудах Р. Бойля и Дж. 

Дальтона. Закон  постоянства состава веществ. 

Практическая часть. Знакомство с коллекцией химических веществ. 

Построение     моделей молекул разных веществ. 

Тема 2.2. Физические и химические явления. 

Явления физические и химические. Горение свечи. Изучение реакции горения. 

Практическая часть. Плавление парафина. Изготовление свечи из 
парафина или мыла. Алхимия («золотой дождь» и пириты). 

Тема 2.3. Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси – воздух, нефть, минералы. Изучение коллекций. 

Практическая часть. Правила работы с весами. Взвешивание, 
приготовление смесей металла и неметалла. 

Разделение смесей. 

Очистка веществ, перекристаллизация. 

Практическая часть. Опыты по разделению смесей. 

Тема 2.4. Закон сохранения массы. 

Химическая реакция как отражение закона сохранения массы. 

Практическая часть. Приготовление смеси Лемери. 

Раздел 3. Химические реакции. 

Тема 3.1. Понятие о химическом взаимодействии веществ. Признаки 

химических реакций. Наблюдение признаков химической реакции. 

Тема 3.2. Принципы графического отображения реакций. Химические 
уравнения. 

Практическая часть. Проведение простейших опытов, выявление и 

описание особенностей протекания различных реакций. 

Раздел 4. Современное лабораторное оборудование. 

Принципы работы оборудования химической лаборатории: магнитные мешалки; 
весы механические лабораторные, торсионные, аналитические; вытяжной шкаф; муфельная 

печь. 



Практическая часть. Использование оборудования для проведения 

лабораторных работ. Работа с центрифугой, микроскопом, магнитной 

мешалкой. 

Раздел 5. Работа с газами. 

Тема 5.1. Развитие химии. Опыты Дж. Пристли, К.-В. Шееле. 

«Лесной газ» и способы «улучшения» воздуха. 

Практическая часть. Опыты с СО2 и О2. Техника безопасности при работе с 

газами. 

Тема 5.2. Водород, кислород, аммиак. 

Понятие чистоты газа. Гремучий газ. Плотность газа. 

Практическая часть. Получение водорода, кислорода и аммиака. 

Измерение плотности газа. 

Раздел 6. История химии. Этапы в изучении газов и растворов. 

История трансформации представлений учёных о структуре газообразных веществ  

и теории растворов. Изучение состава воздуха. Открытия Д. Резерфорда, А. Лавуазье и Г. 

Кавендиша. Развитие теории горения. Опровержение теории флогистона. Теории растворов 

С. Аррениуса и Д. И. Менделеева. 

Раздел 7. Работа с растворами. Вода. Тема 7.1. Понятия раствор и растворение. 

Твёрдые, жидкие, газообразные растворы. Насыщенный раствор. Ненасыщенный 

раствор. Пересыщенный раствор. Растворимость. 

Практическая часть. Приготовление растворов из жидкого 

стекла 

«Неорганический лес – загадочный и прекрасный». 

Тема 7.2. Кристаллы. 

Кристаллизация из пересыщенных растворов. 

Практическая часть. Выращивание монокристаллов из насыщенного раствора. 

Получаем и рисуем кристаллы разной формы. 

Тема 7.3. Щёлочи и кислоты. 

Растворы щелочей и кислот. Вода в физике, химии и биологии. Природные 
осмотические явления. 

Практическая часть. Устранение жёсткости воды. Электролиты. Диссоциация. 

Тема 7.4. Соли. 

Многообразие солей. Соли вокруг нас, их реакции. Красота химических реакций. 

Практическая часть. Кристаллизация солей из желатиновых плёнок. 

Раздел 8. Химия вокруг нас. Праздничная химия. 

Принципы действия фейерверков, химических змей, драконов, хлопушек. 

Практическая часть. Химические змеи и драконы. Фокусы, основанные на 
изменении цвета раствора при химической реакции. Фейерверки. Мыльные пузыри, о чём 

они могут рассказать? 

Раздел 9. Металлы и их соединения. 

Тема 9.1. Металлы и их соединения – стойкие и активные, твёрдые и мягкие, 

драгоценные. 

Металлы в таблице Менделеева. Строение атома на примере атома металла. 

Практическая часть. Физические и химические свойства металлов. 

Тема 9.2. Металлы основных групп. 

Свойства, строение атома. 

Практическая часть. Опыты с Sn и Al. 

Тема 9.3. Металлы побочных групп. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Медь, серебро, золото, цинк. Свойства, строение атома. 

Практическая часть. Какие металлы есть в лампе накаливания (W, Mo, N). 

Драгоценные металлы. Выделение Au и Ag. «Кассиев пурпур». Выращивание 

монокристаллов Cu. «Деревья» Парацельса и Юпитера. 

Раздел 10. Электрохимия. 

Тема 10.1. Гальванические элементы. 

История открытия. Понятие о гальванике. Состав и принципы работы 

гальванических элементов. 

Практическая часть. Изучение состава и принципа работы различных элементов 

питания. 

Тема 10.2. Устройство батарейки. 

Разложение воды на водород и кислород. 

Практическая часть. Опыты с батарейками. 

Тема 10.3. Коррозия металлов. Защита от коррозии. 

Причины и последствия коррозии металлов. Защита от коррозии. 

Практическая часть. Опыты по изучению коррозии металлов и защиты от неё. 

Раздел 11. Железо. Свойства железа. 

Тема 11.1. Особенности железа и соединений железа. Магнетизм. 

Железный век. Железо вокруг нас. Степени окисления железа. Понятие магнетизма. 

Практическая часть. Качественные реакции на ионы железа.

 Получение пирофорного железа. Опыты, 

демонстрирующие магнетизм. 

Тема 11.2. Реакции соединений железа. Химическая радуга. 

Особенности соединений железа и их реакций. 

Практическая часть. Опыты по получению разноцветных соединений железа. 
Химическая радуга и химический светофор. 

Раздел 12. Неметаллы. 

Тема 12.1. Сера и фосфор – типичные представители неметаллов. 

Соединения S и P. Химические свойства соединений S и P. Аллотропия. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений серы и фосфора. 

Практическая   часть. Фейерверки как пример типичной 

окислительно- восстановительной реакции. 

Тема 12.2. Галогены. Сходства и различия. 

История открытия некоторых галогенов. Галогены – опасные и полезные. Чем 
пахнет море? Зачем организму йод? 

Практическая часть. Опыты по получению галогенов. 

Тема12.3.Окислительно-восстановительные реакции в

 быту и в  лаборатории. ОВР. 

Практическая часть. Выведение пятен и получение красок. Химические вулканы. 

Раздел 13. Генетическая связь неорганических соединений. 

Тема 13.1. Многообразие неорганических химических веществ и реакций. 

Кольца Лизеганга. 

Практическая часть. Проведение сложной цепи химических реакций для 
получения колец Лизеганга. 

Тема 13.2. Оксиды металлов и неметаллов. 

Неорганический синтез. Генетическая связь неорганических соединений. 

Практическая часть. Получение и свойства оксидов. Раздел 14. Многообразие 

органических соединений. Тема 14.1. Многообразие соединений углерода. 



Нефть, нефтяные плёнки. Разрушение плёнок. Поверхностное натяжение. Вопросы 
загрязнения окружающей среды. 

Практическая часть. Определение галогенопроизводных. Горение сахара. 

Продукты питания. 

Тема 14.2. Моющие вещества. 

Мыла. Синтетические моющие вещества. 

Практическая работа. Изготовление мыла. 

Тема 14.3. Крахмал и глюкоза. 

Строение, состав, использование. Цветные реакции. Определение глюкозы. 

Серебрение. 

Практическая часть. Качественные реакции на крахмал и глюкозу. 

Тема 14.4. Органические вещества в природе. 

Белки,жиры, углеводы, ферменты, гормоны, 

витамины и продукты их превращений.  

Практическая часть. Простые опыты с органическими веществами. 

Раздел 15. Анализ и очистка. 

Индикаторы из природных материалов. Способы различения солей. 

Практическая часть. Приготовление индикаторов 
из  природного сырья. Хроматография и экстракция. Анализ смеси солей. 

Раздел 16. Подготовка исследовательской работы и участие в 

конференции. Тема 16.1. Выбор темы и подготовка исследовательской 

работы. 

Обобщение пройденного материала. Выбор темы. Цели и задачи работы, этапы  

работы над ней. Особенности использования Интернет. 

Практическая часть. Поиск и работа с литературой по теме. 

Тема 16.2. Постановка эксперимента. 

Место и роль эксперимента в исследовательской работе. Выводы по работе.  

Практическая часть. Проведение эксперимента и анализ его результатов.  

Тема 16.3. Участие в конференции. 

Подготовка доклада и презентации. 

Практическая часть. Участие в конференции , обсуждение результатов  

конференции и выступлений обучающихся. 

Раздел 17. Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика. Подведение итогов работы за учебный год. Выбор 
индивидуальных тем для изучения летом. 

   

  

  

  

 Формы аттестации 

- формы отслеживания и фиксации результатов: 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся. Знания и умения проверяются посредством выполнения обучающимися 
практических работ в химической лаборатории, подготовки самостоятельных 

исследовательских работ. Уровень усвоения программного материала определяется по 

результатам выполнения практических работ. С каждым ребенком отрабатываются 

наиболее сложные эксперименты, здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе 

отношение к каждому. Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все 

удачи поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество 



выполнения практических работ  по всем разделам. 

В течение учебного года обучающиеся участвуют в химических олимпиадах и 

конференциях. 

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, творческая 

защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших работ на занятиях 

кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются грамотами, 

дипломами, подарками. 

- формы предъявления и демонстрации результатов: 

промежуточный контроль – проводится по окончании изучения отдельных 

тем: дидактические игры, тестовые задания, викторины. 

итоговый контроль – проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы (защита исследовательской работы, собеседование в конце года). 

В программе используется  гибкая рейтинговая система  оценки достижений 

обучающихся по определенным критериям: 

– выполнение определённого количества практических работ, 

когда каждая практическая работа оценивается определенным количеством баллов; 

– подведение итогов в конце каждого полугодия (январь, май); 

– система награждения и поощрения обучающихся, лучшие 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотами и 

призами; 

– организация контроля знаний происходит на основе 

саморефлексии обучающегося. 

Рефлексия помогает определить степень достижения поставленной цели, причины 

их достижения или наоборот, действенность тех или иных способов и методов, а также 

провести самооценку. 

Критерии уровня освоения учебного материала: 

 - высокий уровень – обучающий освоил практически 

весь объём знаний 100- 79%, предусмотренных программой за конкретный 

период; 

 - средний уровень – у обучающих объём усвоенных знаний составляет 80-50%; 

 - низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 

50% объёма знаний, предусмотренных программой. 

 

 Условия реализации программы 

Материально-технические условия. Для эффективной реализации 

программы необходима материально-техническая база: 

1. Учебный   кабинет,    соответствующий    требованиям:    -СанПиН    2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (температура 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха в 

пределах 40-60 %, мебель, соответствующая возрастным особенностям детей 14-

17 лет); Для реализации программы 

Оборудование и материалы: 
стандартный набор химических реактивов (кислоты, щёлочи, 

оксиды,  

 измерительные приборы; 

стеклянная и фарфоровая 

посуда; металлические 

штативы; 

нагревательные 



приборы; весы; 

микроскоп. 

В качестве дидактических материалов используются наглядные пособия: таблица 

растворимости и периодическая таблица Д. И. Менделеева; коллекции полезных 

ископаемых, почв, нефти, шкала твёрдости и т.п. 

В качестве методических материалов применяются различные публикации по химии 
(см. Список литературы), методических разработок и планов конспектов занятий; 

методических указаний и рекомендаций к практическим занятиям. 

Информационное обеспечение: методические разработки по всем темам, сценарии 

проведения мероприятий, интернет-источники, схемы, опросные и технологические карты. 

Кадровое обеспечение. Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Химическая лаборатория» реализует педагог 

дополнительного образования 

Методика обучения предполагает доступность излагаемой информации для 

возраста обучающихся, что достигается за счёт наглядности и неразрывной связи с 

практическими занятиями. Формы занятий определяются направленностями программы 

и её особенностями. Программа включает как теоретические и практические занятия в 

учебных кабинетах, так и экскурсионные выходы на территорию учреждения и своей 

местности. 

Формы организации учебного занятия. Подача теоретического материала 

осуществляется в форме проведения традиционных и комбинированных занятий, лекций 

с одновременным показом иллюстраций, видеоматериалов, презентаций, 

демонстрационных опытов. Подача практического материала осуществляется в форме 

индивидуально-групповых самостоятельных работ, практических занятий. 

Для достижения цели и задач программы предусматриваются современные 

педагогические и информационные технологии: 

• игровые технологии; 

• проектная технология; 

• технология проблемного обучения; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• ИКТ-технологии; 

• технология развития критического мышления; 

• технология развивающего обучения; 

• групповые технологии; 

• технологии уровневой дифференциации. 

Методические и дидактические материалы: 

- методические разработки по темам; 

- наличие наглядного материала; 

- наличие демонстрационного материала; 

- видеофильмы; 

- раздаточный материал; 

- информационные карточки. 

- дидактические карточки; 
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Рабочая программа воспитания 

Целью воспитания в учреждении является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию – являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели. Конкретизация общей цели 



воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты. 

В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально-значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-   поддерживать традиции МУДО «ДДТ» и инициативы по созданию новых, реализовывать 

воспитательные возможности общих мероприятий различной направленности; 

-  реализовывать воспитательный потенциал в МУДО «ДДТ», поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-   инициировать и поддерживать  самоуправление – как на уровне МУДО «ДДТ», так и на уровне 

творческих объединений; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-   организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-   реализовывать потенциал  руководства творческими объединениями в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие творческих объединений в жизни МУДО «ДДТ», 

укрепление коллективных ценностей; 

-  развивать предметно-эстетическую среду МУДО «ДДТ» и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный уклад  жизни учреждения и положительный имидж и 

престиж МУДО «ДДТ»; 

-   организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МУДО «ДДТ» 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ Мероприятие  Задачи  Сроки проведения 

1. Внеклассное мероприятие « Я 

хочу быть химиком» 

Воспитание бережного отношения 

к прфессиям биолого-химического 

направления 

сентябрь 

2. Внеклассное мероприятие 

«Несъедобные продукты» 

Привлечение внимания 

обучающихся к проблемам 

здорового питания 

октябрь 

3. Викторина «О самом главном» Воспитание бережного отношения 

к водным ресурсам 

ноябрь 

4. Викторина «Домашняя 

аптечка» 

Воспитание бережного отношения 

к своему здоровью 

декабрь 

5. Экскурсия в местный ФАП с 

акцией «Я выбираю жизнь» 

Воспитание бережного отношения 

к своему здоровью, жизнь без 

наркотиков и других химических 

препаратов 

январь 

6. Конкурс «Химия в быту, 

утилизация вредных веществ» 

Привлечение внимания 

обучающихся к проблемам 

окружающей среды 

февраль 

7. Праздник Земли Привлечение внимания 

обучающихся к проблемам 

апрель 



окружающей среды 

8. Внеклассное мероприятие ко 

Дню Победы 

Воспитание патриотического 

воспитания, ознакомить учащихся 

с вкладом ученых-химиков в 

победу над фашизмом в ВОВ 

май 

 

 

Календарный учебный график 

 

Уч. 

год 

Продолжительность учебного 

времени 

Срок  Всего недель Количество часов 

1 
С 02 сентября 2024 года по 31 мая 

2025 г. 
36 72 

 

 

 

Приложение  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к защите индивидуального проекта: 

1. На защиту индивидуального проекта выносится: 

 папка с содержанием индивидуального проекта, 

 продукт проектной деятельности, 

 презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите, 

 отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта (при необходимости). 

2. Рекомендуемый план выступления на защите проекта 

 Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить руководителя). 

 Тема проекта, сроки работы над проектом. 

 Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно 

ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?». 

 Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии). 

 Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы 

работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?». 

 Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может 

использовать)? Продукт надо показать. 

 Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли 

задачи проекта?». 

«Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 

 Можно сформулировать задачи на будущее, если есть желание продолжить работу над 

проектом). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 


