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Пояснительная записка 

Описание предмета, которому посвящена программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Этот удивительный мир загадочных веществ» посвящена предмету химия. 

Химия — это одна из отраслей естествознания, предметом изучения 

которой являются химические элементы (атомы), образуемые ими простые и 

сложные вещества (молекулы), их превращения и законы, которым подчиняются 

эти превращения. Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и соответствует возрастным особенностям. 

Программа способствует формированию предметных и универсальных 

способов действий, самоорганизации, саморегуляции, развитию познавательной и 

эмоциональной сферы личности ребёнка, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. 

Программа «Этот удивительный мир загадочных веществ» предназначена 

для обучающихся, интересующихся исследовательской деятельностью, 

и направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и 

организовать еѐ достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета     «Химия». Образовательная     программа позволяет интегрировать 

реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 

химии в 8-9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка 

роста» позволяет создать условия: 

– для расширения содержания школьного химического образования; 

– для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественнонаучной области; 

– для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей; 

– для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках химии, обучающиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа 

Ведущая идея программы — создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей 

эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально 

исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных проектных 

командах, получать новые образовательные результаты и инновационные 

продукты. Идея программы состоит в следующем: с большим увлечением



выполняется ребенком только та деятельность, которая выбрана им самим 

свободно; деятельность строится не в русле отдельного учебного предмета. 

Описание ключевых понятий, которыми оперирует автор программы 

Ключевые понятия: 
Химия – это наука о веществах, их свойствах, превращениях и явлениях, 

которые сопровождают эти превращения 

Вещество – одна из форм материи, состоящая из фермионов или содержащая 

фермионы наряду с бозонами; обладает массой покоя, в отличие от некоторых 

типов полей, как например электромагнитное. Это то, из чего состоят физические 

тела. 

Смесь – это то, что образуется при перемешивании двух и более различных по 

свойствам веществ. Вещества, составляющие смесь, называют компонентами. 

Например, воздух – смесь газов: азота, кислорода, углекислого газа и других. 

Если масса одного компонента в десятки раз меньше массы другого компонента 

смеси, то его называют примесью. Говорят, что вещество загрязнено. 

Раствор – однородная (гомогенная) система, в состав которой входят молекулы 

(атомы, ионы) двух или более типов, причём доля частиц каждого типа может 

непрерывно меняться в определённых пределах. От механической смеси раствор 

отличается однородностью, от химического соединения - непостоянством состава. 

Коллоидные системы – это системы, промежуточные между 

истинными растворами и грубодисперсными системами — взвесями, в которых 

дискретные частицы, капли или пузырьки дисперсной фазы, имеющие размер 

хотя бы в одном из измерений от 1 до 1000 нм, распределены в дисперсионной 

среде, обычно непрерывной, отличающейся от первой по составу или агрегатному 

состоянию. 

рН – водородный показатель. 

Наночастицы –- это образования, состоящие из атомов или молекул с размерами 

меньшими 100 нанометров. Наночастицы (биологические, органические, 

металлорганические) являются     некими индивидуальными     образованиями, 

обладающими специфическим строением. 

Эксперимент – (лат. experimentum – проба, опыт) – род опыта, имеющего 

познавательный, целенаправленно исследовательский, методический характер, 

который проводится в специально заданных, воспроизводимых условиях путем их 

контролируемого изменения. Решающее значение в эксперименте имеет 

исследование     испытуемого     в     «стесненных» (Ф.Бэкон) – предельных, 

пограничных, критических – состояниях. 

Наблюдение – описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся     в целенаправленном и организованном восприятии и 

регистрации поведения изучаемого объекта. 

Физические свойства –- любые характеристики объекта или вещества, которые 

могут быть измерены или восприняты при сохранении их идентичности. 

Химические свойства –- свойства веществ (химических элементов, простых 

веществ и химических соединений), имеющие отношение к химическим 

процессам, то есть проявляемые в процессе химической реакции и влияющие на 

неё. К химическим свойствам относятся способность реагировать с другими

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5


веществами, способность к разложению и к диссоциации. 

Проектная работа – это самостоятельная работа учащегося, направленная на 

решение конкретной проблемы, практическое достижение результата 

исследования. Проектная работа позволяет учащемуся приобрести навыки 

исследовательской работы, продемонстрировать       свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний или видов 

деятельности. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Этот удивительный мир загадочных веществ» имеет естественно-научную 

направленность. 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в учебном плане предмету 

«Химия» отведено всего 2 часа в неделю (8 класс), что дает возможность 

сформировать у обучающихся лишь базовые знания по предмету. В тоже время 

возраст 8-го класса является важным для профессионального самоопределения 

школьников. Возможно, что проснувшийся интерес к химии может перерасти в 

будущую профессию. Она не только дает воспитанникам практические умения и 

навыки, формирует начальный опыт творческой деятельности, но и развивает 

интерес обучающегося к эксперименту, научному поиску, способствует 

самоопределению обучающихся, осознанному выбору профессии. 

Обучающиеся смогут на практике использовать свои знания на уроках химии и в 

быту. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что базовый курс 

школьной программы предусматривает практические работы, но их явно 

недостаточно, чтобы заинтересовать обучающихся в самостоятельном 

приобретении теоретических знаний и практических умений и навыков. Для этого 

в курс «Удивительный мир химии» включены наиболее яркие, наглядные, 

интригующие эксперименты, способные увлечь и заинтересовать обучающихся 

практической наукой химией. 

В рамках национального проекта «Образование» создание центра естественно-

научной направленности «Точка роста» позволило внедрить в программу 

цифровую лабораторию и качественно изменить процесс обучения химии. 

Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о 

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

полученных экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно 

делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно 

будет способствовать повышению мотивации обучения школьников. 

Практическая значимость образовательной программы обусловлена 

тем, что изучение программы является важным для профессионального 

самоопределения обучающихся. Возможно, что проснувшийся интерес к химии 

может перерасти в будущую профессию. Она не только дает воспитанникам 

практические умения и навыки, формирует начальный опыт творческой 

деятельности, но и развивает интерес обучающихся к эксперименту, научному 

поиску, способствует их самоопределению, осознанному выбору профессии. 

Обучающиеся смогут на практике использовать свои знания на уроках химии и в



быту. 

Принципы отбора содержания образовательной программы 

Принципы отбора содержания (образовательный процесс построен с учетом 

уникальности и неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное 

развитие его способностей): 

– принцип единства развития, обучения и воспитания; 

– принцип систематичности и последовательности; 

–          принцип доступности; 

–          принцип наглядности; 

– принцип взаимодействия и сотрудничества; 

– принцип комплексного подхода. 

Отличительные особенности программы 

Характерной особенностью современного времени является активизация 

инновационных процессов в образовании. Каждый должен уметь адаптироваться 

к быстроменяющемуся миру, творчески мыслить и самостоятельно пополнять 

свои знания. Программа направлена на личностно-ориентированное обучение. 

Роль педагога состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, 

для наиболее полного раскрытия и реализации его способностей. Создать такие 

ситуации с использованием различных методов обучения, при которых каждый 

обучающийся прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные 

способности при решении поставленных задач. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы: формирование у обучающихся научных представлений о химии в 

повседневной жизни человека через пробуждение интереса и развитие 
профессиональных склонностей к предмету с помощью эксперимента. 

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Образовательные: 

– расширить кругозор обучающихся о мире веществ; 

– использовать теоретические знания по химии на практике; 

– обучить технике безопасности при выполнении химических реакций; 

– сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ и 

цифрового оборудования; 

– выявить творчески одарённых обучающихся и помочьим проявить себя. 

Развивающие: 

– способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

– формировать ИКТ-компетентости; 

Воспитательные: 

– воспитать самостоятельность при выполнении работы; 

– воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать в команде; 

воспитать чувство личной ответственности. 

Психолого-педагогические характеристики обучающихся, 

участвующих в реализации образовательной программы



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 14- 15 лет. Набор детей в объединение 

– свободный. 
 

Особенности реализации программы 

Программа реализуется в рамках национального проекта «Образование», 

центра естественно-научной направленности «Точка роста». Построение занятий 

в диалоговой форме. Занятия комплексные, все самое сложное переводится на 

язык образов и осваивается в ходе игры, эксперимента. На практических занятиях 

обучающиеся самостоятельно выполняют наблюдения, практические и 

творческие работы. 

Группа формируется из числа обучающихся 8 – 9  классов МОУ 

«Талицкая СОШ Буйского района Костромской области», реализующей 

программу; программа предназначена для обучающихся МОУ «Талицкая 

СОШ Буйского района Костромской области» 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп до 10  человек. 

Форма обучения – очная. 
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
 

Общее количество часов в год – 34 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка:  1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
 

Основные методы обучения 
 

В современных технологических 

методологической адаптации с учетом 

особенностей. 

 
 

условиях процесс 

новых ресурсов и 

 
 

обучения требует 

их специфических 

 

Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся пробовать 

себя в конкурсных режимах и демонстрировать успехи и достижения. При 

организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые 

формы деятельности и творчества, разновозрастное     сотрудничество, 

возможность «командного зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время 

для отдыха, неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается 

познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 
 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как решение практических      задач, умение 

ставить цель, планировать достижение этой цели. 
 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

планирование и распределение работы для каждого обучающегося на данное 

занятие;



2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная и совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающего, педагога и всех вместе. Широко используется форма творческих 

занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует обучающихся. Это 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес обучающихся к 

изучению материала. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. Например, при изготовлении декораций или персонажей мультфильма 

обучающимся необходимо высказаться, аргументированно защитить свою 

работу. Учебные дискуссии обогащают представления обучающихся по теме, 

упорядочивают и закрепляют знания. 
 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной ситуации, 

ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех 

или иных действий и принять решение. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решении 

поставленной задачи совместно с педагогом. Методы, в основе которых лежит 

способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (съемка мультфильма согласно раскадровке, монтаж.); 

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

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях. При осуществлении образовательного процесса 

применяются следующие методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный 

- рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);



- стимулирования (просмотр мультфильмов, поощрения). 

В образовательном процессе используются различные формы проведения 

занятия: 

 беседы; 

 лекции; 

 семинары; 

 практическое занятие; 

 химический эксперимент; 

 работа на компьютере; 

 экскурсии; 

 выполнение и защита проектов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные результаты: 

– осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

– оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

– оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

– формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения  окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Этот удивительный мир 

загадочных веществ» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средствадостижения цели; 

– осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей,преобразование 

практической задачи в познавательную; 

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

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

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



– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно  выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

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

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятий с 

меньшим объемом понятиям с большим объемом; 

– строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– отображать в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

– уметь аргументировать свою точку зрения; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 

– осознание роли веществ; 

– определять роль различных веществ в природе и технике; 

– объяснять роль веществ в их круговороте; 

– рассмотрение химических процессов; 

– использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества; 

– приводить примеры химических процессов в природе; 

– находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях; 

– использование химических знаний в быту; 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;



– объяснять мир с точки зрения химии; 

– формировать представления о будущем профессиональном выборе. 

Кроме того, занятия призваны пробудить у обучающихся интерес 

к химической науке, стимулировать дальнейшее изучение химии. 

Химические знания, сформированные на занятиях, информационная культура 

обучающихся, могут быть использованы ими для раскрытия          различных 

проявлений связи химии с жизнью. 

Воспитательные результаты: 

– воспитание экологической грамотности и химической культуры при обращении 

с веществами; 

– ориентация на выбор химико-биологического профиля; 

– воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса; 

– формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям, 

терпимость к чужому мнению, умения работать в группе; 

– воспитание волевых качеств усидчивости, терпения, внимательности, 

старательности, умения доводить работу до конца; 

– формирование экологического мышления: умения оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

1. Уровень теоретических знаний. 

– Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

– Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

– Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами, техника 

безопасности. 

– Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

– Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами. 

– Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 

3.Степень самостоятельности при  проведении эксперимента. 

– Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога во время 

покадровой съемки. 

– Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но 

способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

– Высокий уровень. Самостоятельно и безопасно выполняет эксперимент.



Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы 

В конце учебного года обучающийся должен выполнить и защитить 

проектную работу. 

Способы определения результативности: 

Начальный контроль (сентябрь) в виде визуального наблюдения педагога за 

соблюдением воспитанниками техники безопасности, поведением при работе с 

последующим обсуждением; 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального 

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических 

работ, проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной неделе 

естествознания; 

Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики 

знания детьми пройденных тем; 

Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда учащихся 

(проектов; сообщений, рефератов), процесса организации работы над продуктом и 

динамики личностных изменений. 

Формы учёта знаний, умений при реализации программы: 

– Опрос; 

– Обсуждение; 

– Самостоятельная работа; 

– Тестирование; 

– Презентация и защита творческой работы (проекты и др.). 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

− вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Материально-технические условия (обеспечение) 

Цифровая      (компьютерная)      лаборатория      (ЦЛ), программно-аппаратный 

комплекс, датчиковая система — комплект учебного оборудования, включающий



измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с 

персональным компьютером, и набор датчиков, регистрирующих значения 

различных физических величин. 
 

Датчик температуры платиновый – простой и надёжный датчик, предназначен 

для измерения температуры в водных растворах и в газовых средах. Имеет 

различный диапазон измерений от –40 до +180 ◦С. Технические характеристики 

датчика указаны в инструкции по эксплуатации. 
 

Датчик температуры термопарный предназначен для измерения температур 

до 900 ◦С. Используется при выполнении работ, связанных с измерением 

температур пламени, плавления и разложения веществ. 
 

Датчик оптической плотности (колориметр) – предназначен для измерения 

оптической плотности окрашенных растворов. Используется при изучении тем 

«Растворы», «Скорость химических реакций», определении концентрации 

окрашенных ионов. 
 

Датчик рН предназначен для измерения водородного показателя (рН) водных 

растворов в различных исследованиях объектов окружающей среды. 
 

Датчик электропроводности предназначен для измерения удельной 

электропроводности жидкостей, в том числе и водных растворов веществ. 

Применяется при изучении теории электролитической диссоциации, 

характеристик водных растворов 
 

Датчик хлорид-ионов используется для количественного определения 

содержания ионов хлора в водных растворах, почве, продуктах питания. К 

датчику подключается ионоселективный электрод (ИСЭ) (рабочий электрод), 

потенциал которого зависит от концентрации определяемого иона, в данном 

случае от концентрации анионов Cl-. Потенциал ИСЭ определяют относительно 

электрода сравнения, как правило, хлорсеребряного. 
 

Датчик нитрат-ионов предназначен для количественного определения нитратов 

в различных объектах окружающей среды: воде, овощах, фруктах, колбасных 

изделиях и т.д. 
 

Микроскоп цифровой предназначен для изучения формы кристаллов и 

наблюдения за ростом кристаллов. 
 

Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) предназначен для 

получения и демонстрации свойств токсичных паров и газов . Эти вещества 

получаются в колбе-реакторе, и при нагревании (или без нагревания) 

газообразные вещества проходят через поглотительные ёмкости (насадки) с 

растворами реагентов, вступают с ними в реакцию. Избыток газа поглощается 

жидкими и твёрдыми реагентами, а также активированным углём. Аппарат чаще 

всего используют для получения и демонстрации свойств хлора, сероводорода. 
 

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от раз 

личных факторов используют при изучении темы «Скорость химической



реакции» и теплового эффекта химических реакций. Прибор даёт возможность 

экспериментально исследовать влияние на скорость химических реакций 

следующих факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, площади границы раздела фаз в гетерогенных системах 

(поверхности соприкосновения между реагирующими веществами), температуры, 

катализатора, ингибитора. 
 

Пипетка-дозатор — приспособление, используемое в лаборатории для 

отмеривания определённого объёма      жидкости.      Пипетки выпускаются 

переменного и постоянного объёма. В комплекты оборудования для медицинских 

классов входят удобные пипетки- дозаторы одноканальные, позволяющие 

настроить необходимый объём отбираемой жидкости в трёх различных 

диапазонах. 
 

Баня комбинированная предназначена для нагрева стеклянных и фарфоровых 

сосудов, когда требуется создать вокруг нагреваемого сосуда равномерное 

температурное поле, избежать использования открытого пламени и раскалённой 

электрической спирали. Корпус комбинированной бани сделан из алюминия. 

Жидкостная часть комбинированной бани закрывается кольцами различного 

диаметра. 
 

Прибор для получения газов используется для получения небольших количеств 

газов: водорода, кислорода (из пероксида водорода), углекислого газа. 
 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственно-

предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и      дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно изготовить персонажа мультфильма и сделать покадровую 

съемку. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Располагает сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. 

Успехи обучающегося оцениваются так же и по разделам: 

− теория; 

− практика;



− изготовление персонажей, съемка, монтаж. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

− электронные учебники; 

− экранные видео уроки, Screencast (экранное видео – записываются скриншоты 

(статические кадры экрана) в динамике; 

− видеоролики; 

− информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 
 

Учебный план  дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей  программы естественно-научной направленности 

«Этот удивительный мир загадочных веществ» 

 
 
 

№ Наименование 

п/п      раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практика Форма аттестации/контроля 

 

1. Введение. Место 1 1 

химии в 

естествознании 

2. Экспериментальны 8 3 

е основы химии 

3. Знакомство с 6 4 

миром наночастиц 
 
 
 
 
 

4. Химия на страже 6 2 

здоровья 
 
 
 
 
 

5 Химия пищи 5 1 
 
 
 
 
 
 
 

6 Работа над 7 1 

проектами 
 
 
 
 
 
 

7 Итоговое 1 0 

занятие 

Итого 34 12

0       Беседа, наблюдение, 

 
 

5 Беседа, наблюдение, опрос 
 

2 Беседа, 

наблюдение, 

опрос, 

Выполнение практического 

задания, 

Анализ работ 

4 Беседа, 

наблюдение, 

опрос, 

Выполнение практического 

задания, 

Анализ работ 

4 Беседа, 

наблюдение, 

опрос, 

Выполнение практического 

задания, 

Анализ работ 
 
6 Беседа, 

наблюдение, 

опрос, 

Выполнение 

практического задания, 

Анализ работ 
 

1 Анализ работ, 

тестирование 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование 

п\п     раздела/ тема занятия 

1         Вводное занятие. 

Знакомство учащихся 

с новым учебным 

курсом в кружковой 

работе. 
 
 
 
 
 

2-5

 Экспериментальн

ые основы химии 
Вещества. Приемы 

обращения с 

веществами. 

 Содержание работы  

 Теоретическая часть             Практическая часть  

Инструктаж по технике Создание познавательных 

безопасности . Правила кроссвордов и других 

работы в лаборатории и интерактивных упражнений 

организация рабочего места. на LearningAps.org или 

Место химии в MyTest. 

естествознании. Зарождение 

химии как науки. Связь 

химии с практической жизнью 

человека. 

Изучение правил техники Знакомство с лабораторным 

безопасности,                                 оборудованием: стеклянная 

предупреждающих и                     посуда (химические стаканы, 

запрещающих знаков. Первая колбы, воронки, делительные 

помощь. Противопожарные воронки, мерная посуда), 

средства защиты.                           весы, штативы для пробирок и 

Знакомство с веществами, приборов, нагревательный 

встречающимися в быту: прибор-спиртовка, 

йодная настойка, медь, фарфоровая посуда 

алюминий, соль, пищевая (выпаривательные чашки, 

сода, лимонная кислота, тигли, ступки, шпатели) и др. 

уксусная кислота, вода, Безопасная работа со стеклом, 

медный купорос. Отличие пробками (демонстрация 

веществ по физическим резки стеклянных трубок, их 

свойствам: агрегатное нагревания для изменения 

состояние, цвет, запах, вкус, формы). 

растворимость. Правила Практическая часть. 

хранения веществ в Сборка прибора для 

лаборатории. Токсичность получения газов. Проверка на 

веществ для живых герметичность. Закрепление 

организмов определяется их его на штативе. Рисунок 

химическими свойствами, их прибора при помощи 

способностью вступать в трафарета. 

химические реакции. 

Проявления токсичных 

веществ у человека: 

химический ожог, 

раздражение слизистых 

оболочек, катар дыхательных 

путей, аллергические реакции, 

острые дерматиты, 

канцерогенное действие, 

поражения органов, 

возможность летальных 

исходов. Правила отбора 

веществ (твердые, 

порошкообразные, жидкие,



водные растворы, особое 

внимание – работа только с 

малыми объемами веществ). 

Тест на основе заданий из 

открытого банка ФИПИ 

(раздел «Методы познания») 
 

6-7 Нагревательные 

приборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-9 Чистые вещества, 

особо чистые 

вещества. Примеси. 

Смеси. Методы 

познания в химии. 

Вода. Растворы. 

Морская и пресная 

вода. Биологические 

жидкости. 

Спиртовка. Газовая горелка. 

Плитка. Водяная баня. 

Назначение нагревательных 

приборов. 

Изучение спиртовки: 

составные части и их 

функция. 

Горючее топливо для 

спиртовок: этиловый спирт. 

Особенности реакции горения: 

выделение тепла и света. 

Сухое горючее 

Правила нагревания пробирок 

с водными растворами 

(предварительный прогрев 

всей поверхности, 

обязательный наклон 

пробирки, отверстие пробирки 

«от себя», закрепление 

держателя пробирки). 

Использование тиглей при 

прокаливании веществ. 

Назначение операции 

прокаливания. 
 

Способы очистки веществ от 

примесей и разделения 

смесей. Фильтрование. 

Перегонка. Кристаллизация. 

Разделение с помощью 

магнита, делительной 

воронки. Наблюдение. 

Эксперимент. Моделирование. 

Условия проведения 

наблюдения как основного 

метода познания. 

Мыслительный и реальный 

эксперимент. Универсальные 

знания человечества на основе 

наблюдения. Физические и 

химические явления. 

Кровь, лимфа, клеточный сок. 

Экологические проблемы 

воды. Электропроводность как 

свойство растворов 

Изучение пламени. Рисунок 

пламени. 

Сборка прибора для 

выпаривания соли (кольцо на 

штатив, выпаривательная 

чашка, водный раствор соли, 

спиртовка). Рисунок прибора 

при помощи трафарета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вариант: смесь речного песка 

и сахара. 

вариант: смесь речного песка 

и поваренной соли. 

Составить схему 

последовательности операций 

(растворение, фильтрование, 

выпаривание). Сравнить и 

обсудить результаты двух 

вариантов. Обратить 

внимание на смесь сахара и 

песка (у некоторых чашки 

покрылись коричневой 

массой), на важность условий 

проведения эксперимента, в 

данном случае на 

своевременное прекращение 

нагрева. 

Броуновское движение под 

микроскопом. Обнаружение



 

электролитов (правила 

безопасности с 

электроприборами). 

жира в семенах 

подсолнечника. Обнаружение 

крахмала в картофеле. 

Обнаружение углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. 

Добавление лимонной 

кислоты в чай. Оформление 

работы. 

Определение с помощью 

электропроводности 

растворов: в каком 

химическом стакане 

находится дистиллированная 

вода. Даны три раствора: 

раствор поваренной соли, 

раствор сахара, 

дистиллированная вода. 

Как распознать: в каком 

стакане – дистиллированная 

вода и раствор сахара. 

Должны предложить два 

способа: органолептический и 

выпаривание. Проект 

«Изготовление самодельного 

прибора для исследования 

электропроводности 

растворов» 
 

10-15 Мир наночастиц 

 Коллоидные 

растворы. 

Моделирование. Модели в 

естествознании (глобус, 

карты, физические модели, 

биологические муляжи, 

кристаллические решетки). 

Модели атомов и молекул в 

химии. 

Коллоидные системы: почва, 

глина, природные воды, 

воздух дым, минералы, хлеб, 

молоко, масло, 

кровь…Коллоидные и 

истинные растворы. 

Оптические свойства: «эффект 

Тиндаля», «явление 

искрящихся слоев». 

Коллоидные        частицы, 

их размеры. 

Изготовление моделей 

молекул из подручных 

средств. Работа воображения. 

Проектная задача № 1. Как 

узнать примерные размеры 

витаминного драже 

«Ундевит», «Ревит», упаковки 

которых расположены у вас на 

столах, не открывая баночек. 

Проектная задача № 2. У Вас 

на столах находятся мерный 

цилиндр, колба с водой, весы 

рычажного типа с набором 

разновесов. Предложите 

способы определения 

размеров молекул воды 

(практический и 

теоретический). 

Вопрос: Относится ли 

молекула воды к 

наночастицам? Почему 

вирусы называют 

нанороботами? 

Экспериментальная задача №



1. На столах: лазерная указка 

и лазерный фонарик с 

красным лучом, два 

химических стакана: в одном 

заваренный пакетик чая, в 

другом – чистая вода. 

Пропустите луч лазерного 

фонарика через стаканы. В 

каком стакане, по-вашему 

мнению, находится 

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 пробирку 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. Затем 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 Тиндаля» 

(эксп. зад. №1) и «явление 

искрящихся слоев» (эксп. 

зад.№2). 

Вопрос: Как доказать, что 

мыльный раствор является 

коллоидной системой? (По 

рассеянию света в растворе -

конус Тиндаля). 

Что происходит если в 

мыльный раствор добавить 

поваренную соль? 

(Прозрачный прежде раствор 

резко мутнеет, образуются 

крупные хлопья). Знакомство



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-21 Химия на 

страже 

 здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йод. Возгонка йода. Йод из 

аптеки. 

Перманганат калия. Марганец 

и его степени 

окисления 

Перекись водорода. 
 

Ацетилсалициловая кислота. 

Аскорбиновая кислота. 

Кислотность среды. рН – 

индикаторы своими руками. 

«Зеленка» или бриллиантовый 

зеленый. Цвет 

порошкообразного 

бриллиантового зеленого. 

Практическое значение и 

получение. 

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 

полученная смесь является 

коллоидным раствором, а 

другой это отрицает. Кто 

прав? Свой ответ 

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 времени, 

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 

Тиндаля», который 

обнаруживается, если 

коллоидные частицы не 

превышают диапазон 

наноразмеров. 

Изготовление модели 

молекулы йода. Электронная, 

графическая формула 

йода Проект «Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания». 

Определение массовой доли 

кислорода в молекуле 

перманганата калия. Расчет 

относительной плотности 

кислорода по воздуху. 

1.Сборка прибора для 

получения кислорода 

методом вытеснения 

воздуха. 

2.Эксперимент: сборка 

прибора для разложения



 

«Мыло чудесное»: 

хозяйственное и туалетное, 

жидкое и твердое. 

перманганата калия. 

Качественная реакция на 

кислород. 

Цветные реакции с 

перманганатом калия (напр., 

перманганат калия и сульфит 

натрия, др.) 

Оксид марганца (IV): 

написать формулу вещества и 

определить степень 

окисления. 

3.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). 

Написать уравнение реакции с 

обозначениями условий ее 

протекания. Происходит ли 

реакция в первой пробирке? 

Предложите прибор для 

получения водорода при 

разложении пероксида 

водорода 

Описание физических 

свойств. 

4.Приготовление растворов 

ацетилсалициловой и 

аскорбиновой кислот. 

Действие индикаторов 

(фенолфталеина, лакмуса и 

метилоранжа) на их растворы. 

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 использовать эту 

реакцию? (для обнаружения 

аскорбиновой кислоты в



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22- Химия пищи 
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Сахар, крахмал, целлюлоза – 

родственники глюкозы. 

Что такое диабет. 

Гликемический индекс 

продуктов питания. 

Химические подсластители и 

их коварство. 

Алюминий: великий и 

ужасный. Почему не следует 

пользоваться алюминиевой 

посудой? Соперник кальция. 

Остеопороз. Металлы 

консервной банки. 

Свойства алюминия и области 

применения алюминия на 

основании его свойств 

(повторение). 

продуктах питания). 

5.Физические свойства 

бриллиантового зеленого 

Как доказать подлинность 

бриллиантового зеленого. 

Проведение 

последовательных реакций в 

одной пробирке с 

бриллиантовым зеленым: 

вначале в пробирку добавить 

концентрированной соляной 

кислоты, а затем раствора 

щелочи NaOH. Оформление 

работы по своему 

усмотрению. Затем обсудить: 

как зафиксировали результаты 

эксперимента (изменение 

цвета, выпадение осадка). 

Проект «Можно ли 

использовать бриллиантовый 

зеленый как индикатор 

кислотности среды» 

6.Действие лакмуса на 

раствор мыла, раствор 

стирального порошка 

(доказательство щелочного 

характера моющих средств). 

Изучение этикеток твердого и 

жидкого мыла (различие в 

химическом составе). 

Растворение мыла в 

жесткой и 

дистиллированной воде. 

Эффект Тиндаля. Проект 

«Мыловарение» 

1.Определение продуктов с 

высоким гликемическим 

индексом (работа с таблицей). 

Определяем подсластители: 

аспартам, сорбит …. (Работа с 

этикетками. 

Опыт: взаимодействие 

глюкозы       с гидроксидом 

меди (II), 

свежеприготовленным. 

Исследование     изменения 

содержания      глюкозы в 

крови после 

сбалансированного обеда и 

после употребления фастфуда: 

кириешков,чипсов, сладких 

газированных напитков.



 

Уксусная кислота. Столовый 

уксус, уксусная эссенция, 

ледяная уксусная кислота: в 

чем разница. Свойства 

уксусной кислоты и ее 

применение. Физиологическое 

воздействие кислоты. 

Практическая работа. 

«Соленая наша жизнь» 

(поваренная соль, поташ, 

глутамат натрия……. 

глауберова соль, медный 

купорос……) 

Пищевая сода, питьевая сода, 

кальцинированная сода, 

каустическая сода: 

одинаковые или разные 

вещества. Качественные 

реакции в химии. 

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. 

2.Проведение химических 

реакций, 

характеризующих 

амфотерные свойства 

соединений алюминия. 

Составить таблицу, кластер 

или схему. 

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. Проект «Ее 

величество – консервная 

банка: экспериментальное 

определение металлов». 

3. Составление 

понятийной схемы: 

«что я знаю об 

уксусной кислоте» 

(индивидуально, либо в 

группе). 

Расчет концентрации кислоты 

при ее разбавлении. 

Кислотность растворов 

пищевой соды и уксусной 

кислоты. 

Гашение пищевой соды 

уксусной кислотой: признаки 

химической реакции 

(выделение газа, резкое 

увеличение объема 

реакционной смеси). 

Повторить реакцию гашения 

соды с использованием 

индикатора (напр., отвара 

краснокочанной 

капусты). Для чего 

необходимо было применение 

индикатора? 

Обратить внимание, что 

выделение газа часто 

сопровождается увеличением 

объема реакционной 

смеси. Какие меры 

осторожности 

нужно соблюдать при 

проведении таких реакций? 

4. Определение массовой доли 

азота в калийной, натриевой и



аммонийной селитре. Вывод: 

какое из них более ценное 

азотное удобрение. 

5.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 

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 
 

27- Работа над проектами 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Итоговое занятие 

Этап выбора темы, постановки 

цели, задач исследования . 

Этап выдвижения гипотезы. 

Этап планирования пути 

достижения целей 

исследовательских 

(проектных) работ и выбора 

необходимого 

инструментария. 

Этап проведения учебного 

исследования (проектной 

работы) с промежуточным 

контролем за ходом 

выполнения и коррекцией 

результатов. 

Этап оформления, 

представления (защиты) 

продукта проектной работы 
 

Анализ работы за учебный 

год. 

Защита проектных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов 

индивидуальных достижений, 

выполнение практического 

задания
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