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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

 В настоящее время от учащихся требуется раннее определение профиля 

обучения в старшей школе. Так как, часы химии в школе сокращены, то возникает 

трудность в развитии интереса к химии и предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления. Особенно трудно заинтересовать 

учащихся в специализированных учебных заведениях, в гимназиях и лицеях. 

Гуманитарные предметы в гимназиях начинают изучать в большем объеме с 

младших классов, и у многих ребят к 8 классу уже сформирован интерес к другим 

предметам. Для того, чтобы выбор учащихся был правильным, необходимо 

введение в основной школе предпрофильной подготовки через организацию 

кружковой работы и профориентационных курсов по выбору. Данный спецкурс дает 

возможность развить интерес к химии, используя принципы занимательности и 

доступности. Красочное, образное изложение материала, эффектные демонстрации 

опытов, элементы игры – все это помогает заинтересовать учащихся. В дальнейшем, 

занимательность уступает место глубокой заинтересованности предметом. Это 

необходимо для успешного усвоения программы по химии и создает базу для 

ориентации в мире современных профессий. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности программы «Химическая мозаика» предназначена для 

воспитания для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся, развития 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей через проектную 

деятельность и занятия по усвоению целостной системы знаний о веществах и их 

превращениях. 

Данная программа разработана в соответствии с новыми нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28); 

 Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 "О 

направлении информации" (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД- 39/04 «О 

направлении методических рекомендаций 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»; 



 Уставом МБУДО «Жирновский ЦДТ»; 

 Положением о разработке, структуре и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы в МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

Актуальность программы состоит в том, что данная программа спецкурса 

дает возможность развития практического интеллекта учащихся, так как на основе 

занятий возможно проектировочная деятельность. Проектные работы, тематика 

которых приводится в программе, позволяют сформировать у учащихся умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, а также развивают их творческие 

способности 

Педагогическая целесообразность. Как известно, химия считается в школе 

одним из самых сложных предметов и вызывает у многих школьников 

недопонимание и неприятие с первого года обучения. 

 Среди причин такого восприятия предмета можно назвать неоправданно 

большой объѐм и эклектичность учебного материала в школьных программах, а 

также недостаточную мотивированность детей к изучению химии. 

Кроме того, в последние годы наблюдается сокращение часов, отводимых на 

химию. Далеко не для всех детей химия станет будущей профессией, поэтому 

интерес к предмету падает, как только возникают сложности в понимании тех или 

иных тем, трудности в решении задач, проблемы при проведении лабораторных 

работ. Школьники часто считают, что химическая теория суха и запутана. 

Совершенно иная позиция формируется у ребѐнка при возникновении 

собственной заинтересованности в изучении предмета. 

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. Такой подход позволяет обучающимся не 

только освоить понятийный аппарат и запомнить некоторые важные факты, но и 

получить навыки проведения самостоятельного исследования, которые могут быть 

полезны для последующей самореализации в любой другой области учебной и в 

будущем профессиональной деятельности. 

Исходя из такого подхода, в центр обучения по данной программе ставятся 

развитие естественнонаучного мировоззрения и овладение исследованием как 

методом научного познания. Поэтому на занятиях большое внимание отводится 

практическим работам разных видов, причѐм 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 приѐмы 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 мозаика» является 

то, что данная образовательная программа имеет естественнонаучную 

направленность с элементами художественной 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. 

Адресат программы: дети от 14 до 17 лет. Для обучения принимаются все 

желающие, что дает возможность заниматься с разнообразными категориями детей: 

одаренными, детьми из групп социального риска, детьми из семей с низким 

социально-экономическим статусом, а также дети с ОВЗ. При разработке данной 

программы учитывались возрастные психологические особенности детей данного 

возраста, психофизические особенности развития и образовательные потребности 

детей с ОВЗ. 

Количество детей в группе: от 15 до 30 человек. 

Форма обучения – очная. Занятия проводятся на базе кабинета химии и 

биологии МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Жирновска». 

Уровень программы, объем и срок освоения программы 
Уровень программы – ознакомительный. 

Срок освоения: 1 год с общим объемом – 24 часа (с сентября по август). 

Режим занятий: 1 раз в 2 недели по 1 часу (45 минут). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма организации занятий. В программе эффективно сочетаются 

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.  

При организации образовательного процесса обязательным является 

соблюдение Правил безопасности, которые устанавливают требования к мерам 

безопасности при проведении занятий, работ исследовательского характера, 

стимулирующих, поддерживающих и факультативных занятий, а также определяют 

обязанности участников образовательного процесса в учреждениях образования по 

обеспечению безопасных условий организации образовательного процесса. На 

первом занятии педагог проводит обучение учащихся общим правилам 

безопасности при нахождении в кабинете химии  Перед началом выполнения 

лабораторного опыта, практической работы, демонстрационного опыта учитель 

проводит обучение безопасным приемам выполнения данного типа работы.  

Практические работы по химии предполагают совершенствование и проверку 

знаний и экспериментальных умений учащихся. Они проводятся, как правило, по 

окончании изучения определенной темы или ее блока, являются средством 

тематического контроля, осуществляемого в сочетании письменной и практической 

форм. На уроке, следующем после практической работы, проводится анализ ее 

результатов. При этом типичные ошибки, допущенные учащимися как при 

выполнении эксперимента, так и при оформлении отчета, обсуждаются фронтально. 

При необходимости учащиеся делают записи в тетрадях для практических работ. 

Лабораторные опыты носят обучающий характер, проводятся при изучении нового 

материала с целью формирования новых знаний, а также формирования, 

закрепления и совершенствования экспериментальных умений учащихся. 

Виды учебных занятий: урок-лекция, практические работы, лабораторные 

работы, семинары. экскурсии, теоретические и практические занятия. 

Состав группы – постоянный. Группы учащихся – разновозрастные. 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся, развития интеллектуальных, коммуникативных и 

творческих способностей через занятия по усвоению целостной системы знаний о 

веществах и их превращениях. 

Задачи: 

Образовательные (предметные):  

 раскрыть особенности химических явлений, происходящих в природе и 

быту; 

 познакомить с практических применением знаний по химии. 

 раскрыть «химической стороны» окружающего мира.  

Личностные: 

- формировать и развивать практические умения учащихся: 

наблюдательность, внимательность, ситуативную сообразительность 

(«химическая голова»); 

- развить координацию движений, быстроту двигательной реакции и 

манипуляционной сноровки, автоматизацию в работе руками («химические 

руки»); 

- развить интеллектуальные, коммуникативные, творческие способности 

обучающихся. 

Метапредметные: 

- сформировать общенаучные навыки: четкое понимание и выполнение 

инструкций, подчинение своих действий системе требований; 

- сформировать мотивацию к совместной познавательной деятельности и 

позитивному общению с окружающими; 

- сформировать способность к самоорганизации, самоконтролю и 

взаимоконтролю в учебной деятельности и общении с окружающими. 

- развить умения работать в микро-группах; 

- сформировать умения и навыки организации своей исследовательской 

деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Введение образовательную 

программу.  

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники 

безопасности 

1 1  Тестирование. 

2. Чудеса для разминки. 

 

3 1 2 Тестирование. 

Лабораторная 

работа 

3. Разноцветные чудеса. 

 

3 1 2 Тестирование. 

Лабораторная 

работа 

4. Полезные чудеса. 

 

3 1 2 Тестирован

ие. 

Лаборатор

ная работа 

5. Поучительные чудеса. 

 

2 1 1 Практическая 

работа. 

6. Летние чудеса. 

 

2 1 1 Тестирование. 

Лабораторная 

работа 

7. Сладкие чудеса. 

 

2 1 1 Практическая 

работа 

8. Электрические чудеса. 

 

2 1 2 Тестирование. 

Лабораторная 

работа 

9. Элементы аналитической химии.  5 2 3 Практическая 

работа 

 ИТОГО: 24 10     14  

 

 



Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория. Знакомство с лабораторным оборудованием и правилами его 

использования. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете и лаборатории. 

Правила хранения веществ. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Практическая работа: 

Знакомство с техникой выполнения общих практических операций – наливания, 

насыпания и перемешивания веществ, растворения твердых веществ в воде 

нагревания. 

Формы контроля: Тестирование, устный опрос. 
 

Тема 2. Чудеса для разминки. (3 часа) 

Теория. Знакомство с веществами. Из чего состоят вещества. Превращение 

веществ и их взаимодействие. Химическая реакция. Формулы веществ и 

уравнения химических реакций. Основания и кислоты. Фенолфталеин. 

Индикаторы. Качественная реакция. 

Для практических работ требуются следующие вещества: 

Пищевая сода (бикарбонат, гидрокарбонат натрия), уксус (раствор уксусной 

кислоты), крахмал, минеральная вода (или лимонад), лимонная кислота. Из 

продовольственного магазина или из домашних запасов. 

Кальцинированная сода (стиральная сода, карбонат натрия). Из хозяйственного 

магазина. 

Йод (настойка йода), перманганат калия(«марганцовка»), фенолфталеин, хлорид 

кальция, нашатырный спирт, (водный раствор аммиака), перекись водорода 

(пероксид водорода). Из аптеки. 

Практическая работа 1: 

Получение углекислого газа взаимодействием пищевой соды и уксуса(3 способа). 

Доказательство наличия углекислого газа. 

Практическая работа 2: 

Приготовление гашеной извести. Помутнение гашеной извести в присутствии 

углекислого газа. 

Практическая работа 3: 

Знакомство со щелочами и кислотами. Определение оснований помощью 

фенолфталеина. Реакция нейтрализации. Исчезновение малиновой окраски. 

Практическая работа 4: 

Приготовление индикаторов из сока, ягод, лепестков. Испытание самодельных 

индикаторов на растворы оснований и кислот. 

Формы контроля: Тестирование. Лабораторная работа 

 

Тема 3. Разноцветные чудеса. (3 часа) 

Теория. Что такое цветные реакции. Химический анализ. Адсорбция. Экстракция. 

Хроматография. Для практических работ требуются следующие вещества: 

Нашатырный спирт, хлорид кальция, активированный уголь, фенолфталеин, 

хлорид кальция, хлорид калия, оксид цинка, борная кислота. Из аптеки. 



Медный купорос, нашатырь, спирт, стиральная (кальцинированная) сода. Из 

хозяйственного магазина. Чернила, гуашь из магазина канцтоваров. 

Поваренная соль (хлорид натрия), кукурузные палочки. Из продовольственного 

магазина или из домашних запасов. 

Практическая работа 1: 

Реакции с раствором медного купороса. Приготовить бледно-голубой раствор 

медного купороса и добавить нашатырный спирт. 

Приготовить ярко-синий раствор медного купороса и опустить в него железные 

гвозди или шурупы. 

Практическая работа 2: 

Окрашивание пламени веществами в разные цвета при нагревании. Из мягкой 

проволоки сделать петлю, окунать ее в различные вещества и вносить в пламя. В 

смесь поваренной соли и нашатыря капнуть две-три капли воды, обмакнуть 

проволочную петельку и внести ее в пламя. Аналогично проделать с хлоридом 

кальция, хлоридом калия, медным купоросом, оксидом цинка и борной кислотой. 

Смотреть на пламя лучше через синее стекло 

Практическая работа 3: 

Поглощение цвета или запаха – адсорбция. Активированный уголь в виде 

порошка поместить в колбу с бледно-голубым раствором чернил или гуашевых 

красок. Испытание впитывания красящих веществ промокательной бумагой, 

лоскутами тарой ткани или почвой из цветочного горшка. 

Кукурузные палочки поместить в банку, в которую заранее капнуть одеколон, а 

потом закрыть банку крышкой. 

Практическая работа 4: 

Опыт с экстракцией. Взять свежие листья любого растения, растереть их и залить 

разбавленным спиртом. Нагреть данную смесь на водяной бане. 

Практическая работа 5: 

Опыты на распознавание и разделение примесей – хроматография. 

Бумажная хроматография. Взять фильтровальную бумагу и капнуть в середину 

пипеткой каплю раствора хлорофилла из предыдущего опыта. После того, как 

пятно расплывется, в середину капнуть каплю спирта. Когда капля впитается, 

выпустить следующую, и так несколько раз. Такой же опыт с чернилами и 

полоской бумаги. 

Практическая работа 6: 

Приготовление невидимых чернил. Сделать невидимое видимым несколькими 

способами. Нашатырь растворить в воде, затем чистым пером написать или 

нарисовать что-нибудь на бумаге. Дать высохнуть, а потом нагреть над 

спиртовкой. Аналогично проделать с молоком или соком лимона. 

Формы контроля: Тестирование. Лабораторная работа. 

 

Тема 4. Полезные чудеса. (3 часа) 

Теория. Щелочная среда раствора мыла. Жесткость воды. Сравнение различной 

воды на жесткость. Стирка белья в жесткой воде. Знакомство с различными 

веществами, которые используются для стирки белья. Выделение различных 

пятен на одежде. Очищение бытовых предметов. Химические реакции с 

выделением тепла. 

Для практических работ требуются следующие вещества: 



Хозяйственное мыло, стиральная (кальцинированная) сода, стеариновая свеча, 

бензин или скипидар, мел, медный купорос. Из хозяйственного магазина. 

Фенолфталеин, хлорид кальция, морская Оль или горькая соль, зубной порошок, 

перекись водорода, нашатырный спирт (хлорид аммония), настойка йода, соляная 

кислота, «марганцовка» (перманганат калия), одеколон. Из аптеки. 

Растительное масло, поваренная соль, уксус, фасоль или горчичный порошок, 

лимонная кислота. Из продовольственного магазина или из домашних запасов. 

Практическая работа 1: 

Приготовить растворы мыла и соды, и в каждый из них добавить фенолфталеин. 

Получение мыла и соды. Для этого приготовить концентрированный раствор 

кальцинированной соды (горячий). Пипеткой добавлять растительное масло или 

растопленный воск. Затем добавить поваренной соли – высыпать. 

Практическая работа 2: 

Приготовление свечи из куска мыла. Нагреть стружки хозяйственного мыла с 

водой на водяной бане. Как только мыло растворится, добавить к нему уксус. При 

охлаждении промыть водой и завернуть в салфетку, чтобы стеарин высох. Затем 

можно приготовить свечу. 

Практическая работа 3: 

Сравнение на жесткость дождевую, водопроводную и минеральную воду. Можно 

выпариванием или растворением мыла. 

Практическая работа 4: 

Знакомство с различными видами стиральных порошков. Изучение состава и 

способа их использования. Обратить внимание на хранение и влияние на 

здоровье. Выяснить использование для стирки золы некоторых деревьев, 

растительные отвары, корни некоторых растений и т.д. 

Практическая работа 5: 

Выделение различных видов пятен на одежде. Жирные пятна с помощью 

стирального порошка. Пятна с масляной краски с помощью скипидара и бензина. 

Чернильные пятна с помощью спирта, а затем мела. Если на белую ткань пролили 

сок или на нее попала раздавленная ягода, то поможет перекись водорода с 

добавкой нескольких капель нашатырного спирта. 

Практическая работа 6: 

Очищение бытовых предметов. Если медная или латунная вещь потемнела от 

времени и покрылась зеленоватым налетом, то очистить ее можно кашицей из 

нашатырного спирта и мела. 

Фаянсовую посуду почистите с помощью марганцовки с уксусом, а затем 

протереть раствором перекиси водорода с лимонной кислотой. 

Формы контроля: Тестирование. Лабораторная работа 

 

Тема 5. Поучительные чудеса. (2 часа) 

Теория. Знакомство на простых примерах со сложными химическими процессами. 

Кристаллизация. Выращивание кристаллов. Получение эмульсий и студней. 

Применение желатина в кулинарии. Свойства поваленной соли. Получение и 

добыча хлорида натрия. Натуральный синтезированный каучук. Искусственное 

волокно. 

Для практических работ требуются следующие вещества: 



Нашатырь (хлорид аммония), стиральная (кальцинированная) сода, медный 

купорос, селитра (натриевая или калиевая), раствор аммиака. Из хозяйственного 

магазина. 

Хлорид кальция, сульфат магния, морская соль, тальк, вата. Из аптеки. 

Поваренная соль, сахар, желатин, лимонная кислота, уксус. Из 

продовольственного магазина или из домашних запасов. 

Практическая работа 1. 

Выращивание кристаллов поваренной соли. Приготовить горячий насыщенный 

раствор, профильтровать, а затем постепенно охлаждать. В стакан с раствором 

можно опустить нитку и через несколько дней нитка обрастет кристаллами. Такой 

опыт можно повторить с другими веществами: нашатырем, хлоридом кальция, 

тиосульфатом натрия, кальцинированной содой, сульфатом магний, медным 

купоросом. Можно получить мелкие и крупные кристаллы. 

Практическая работа 2. 

Опыты с желатином. Около 3 г желатина залить 100 г хлорной воды и оставить на 

1 час. Затем смесь нагреть, но не кипятить. Разлить горячий раствор в 2 стакана. 

Когда он застынет, в середину одного стакана опустить кристаллик 

«марганцовки». В середину другого – кристаллик медного купороса. Желатин 

замедляет растворение, и вокруг кристаллика будет расти окрашенный шар. 

Практическая работа 3. 

Получение отпечатков пальцев. С помощью свечки и тарелки приготовить сажу. 

Затем сажу смешать с равным количеством талька. К листу Беллой бумаги 

прижать палец и присыпать это место черной смесью сажи с тальком. Аналогично 

седлать отпечатки на стекле и полированной поверхности. 

Практическая работа 4. 

Получение поваренной соли из морской воды. В 1 литре воды растворить 50 г 

морской соли. Раствор поставить в морозильник. Лед не содержит солей, поэтому 

его можно удалить. Оставшийся раствор выпаривать на водяной бане. Второй 

осадок будет поваренная соль. 

Практическая работа 5. 

Получение натурального каучука из листьев фикуса. Взять несколько листьев 

фикуса и выжать из них сок. Добавить несколько капель раствора хлорида 

кальция или хлорида аммония. Перемешать смесь и добавить немного спирта. 

Процедить через марлю и растворить в нескольких каплях бензина. Получится 

раствор натурального каучука. 

Практическая работа 6. 

Получение искусственного волокна. Приготовить медноаммиачный раствор. Пять 

чайных ложек медного купороса растворить в небольшом количестве воды, 

добавить чайную ложку кальцинированной соды и размешать. Выпарить воду и 

высушить осадок. В 20 мл раствора 25% аммиака добавить чайную ложку 

порошка из медного купороса и взболтать. При добавлении бумажной салфетки к 

раствору образуется прядильный раствор, из которого можно получить волокно. 

Формы контроля: Практическая работа, устный опрос. 

 

 

 

 



Тема 6. Летние чудеса. (2 часа) 

Теория. Для проведения этих занятий можно заранее летом собрать растения и 

высушить их. Получение красок из различных растений. Крашение и 

протравливание тканей. 

Для практических работ требуются следующие вещества: 

Железный купорос. Из хозяйственного магазина. 

Нашатырный спирт, глицерин, соляная кислота. Из аптеки. 

Уксус, лимонная кислота, поваренная соль. Из продовольственного магазина или 

из домашних запасов. 

Практическая работа 1. 

Приготовление акварельных красок. Их коры, листьев стеблей многих растений 

необходимо приготовить отвары. В них добавить клей и мед. 

Практическая работа 2. 

Приготовление природных красителей для окрашивания тканей. Сначала 

необходимо протравить ткань. Подержать в горячем растворе квасцов или 

купороса. После протравления ткань надо поместить в красящий отвар. Кипятить 

полчаса. Их луковой шелухи – желто-красный цвет. После железного купороса – 

зеленая ткань. Кора ольхи: темно красный цвет. И т.д. 

Практическая работа 3. 

Приготовление ингибиторов из чистотела. Измельченные растения залить слабым 

раствором соляной кислоты. Через неделю этот раствор можно использовать в 

очистке железной детали от ржавчины. 

Формы контроля: Тестирование. Лабораторная работа. 

 

Тема 7. Сладкие чудеса. (2 часа) 

Теория. Сахарозы. Углеводы. Катализаторы. Виноградный сахар. Фруктовый 

сахар. Качественная реакция. 

Для проведения практических работ требуются следующие вещества: 

Сахар, лимонная кислота, крахмал, фруктовый сок. Из продовольственного 

магазина или из домашних запасов. 

Глюкоза, нашатырный спирт, нитрат серебра (ляпис), настойка йода. Из аптеки. 

Медный купорос. Из хозяйственного магазина. 

Практическая работа 1. 

Опыты куском сахара. Горение сахара с пеплом сигареты. 

Практическая работа 2. 

Получение глюкозы и фруктозы. Получение инвертного сахара. Реакции, 

подтверждающие наличие глюкозы Растворение гидроксида меди в присутствии 

глюкозы. 

Практическая работа 3. 

Реакция «серебряного зеркала». Качественная реакция на виноградный сахар 

(глюкозу). 

Формы контроля: Тестирование. Лабораторная работа. 

 

Тема 8. Электрические чудеса. (2 часа) 

Теория. Химические источники тока. Электрохимия. Электролиты. Электроды. 

Для проведения практических работ требуются следующие вещества: 



Три-четыре батарейки для карманного фонарика, тонкие провода, медная 

проволока, фольга, изоляционная лента. Из магазина электротоваров. 

Фенолфталеин. Из аптеки. 

Стиральная сода, медный купорос, нашатырь (хлорид аммония). Из 

хозяйственного магазина. 

Поваренная соль, уксус. Из продовольственного магазина. 

Практическая работа 1. 

Изготовление прибора для обнаружения тока. Очищение грязной воды с 

помощью самодельной батарейки. 

Практическая работа 2. 

Разложение воды под действием электрического тока на водород и кислород. 

Формы контроля: Практическая работа, устный опрос. 

 

Тема 9. Элементы аналитической химии.  

Теория.  

1. Картофельные чипсы. Из чего они состоят? Калорийность продуктов питания. 

Качественная реакция на крахмал. 

2. Минеральные и газированные воды. Основные составляющие. Жажда. Чем 

лучше всего утолять жажду. 

3. Аскорбиновая кислота. Способы обнаружения кислоты. Титрование. Оценка 

погрешности измерения. 

Практическая работа № I. Анализ чипсов (учащиеся анализируют чипсы на 

наличие масла, крахмала, хлорида натрия, рассчитывают калорийность чипсов и 

сравнивают экспериментальные данные с данными, приведенными на упаковках). 

Практическая работа № 2. Анализ прохладительных напитков (определение 

углекислого газа, наличия кислот, красителя). 

Практическая работа №3. Анализ содержания витамина С в различных продуктах 

(количественное определение аскорбиновой кислоты методом иодометрии). 

Темы проектных работ. 

Природные индикаторы. Их приготовление и действие. 

Адсорбция и абсорбция в химической чистке одежды. 

Крашение тканей природными красителями. 

Бумажная хроматография. 

Химия и криминалистика. 

Акварельные краски. Получение и применение. 

Получение и использование поваренной соли. 

Выращивание кристаллов. 

Химические источники тока. 

Формы контроля: Практическая работа. 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты, 

К концу курса обучения учащиеся 

будут знать:  

- приобретут начальные знания в области химии, познакомятся с 

понятиями: вещество, химическая реакция, методами разделения веществ 

(фильтрование, сублимация, перекристаллизация и т.д.); 

- особенности химических явлений протекающих  в окружающей среде 

- важнейшие классы неорганических соединений 

будут уметь: 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

химические эксперименты; 

- проводить химический эксперимент; 

- различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Личностные результаты. Учащиеся будут проявлять: 

- практические умения учащихся: наблюдательность, внимательность, 

ситуативную сообразительность («химическая голова»); 

- координацию движений, быстроту двигательной реакции и 

манипуляционной сноровки, автоматизацию в работе руками («химические 

руки»); 

- интеллектуальные, коммуникативные, творческие способности 

обучающихся. 

Метапредметные. У учащихся будут сформированы: 

- общенаучные навыки: четкое понимание и выполнение инструкций, 

подчинение своих действий системе требований; 

- мотивация к совместной познавательной деятельности и позитивному 

общению с окружающими; 

- способность к самоорганизации, самоконтролю и взаимоконтролю в 

учебной деятельности и общении с окружающими. 

- умения работать в микро-группах; 

- умения и навыки организации своей исследовательской деятельности, 

осуществления самоконтроля в ходе ее реализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график - приложение 1. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт, плакатов, таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Мультимедийный компьютер (операционная система с графическим 

интерфейсом, универсальными портами с приставками для записи компакт-

дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками, с 

возможностью подключения к Internet. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и презентационных). 

5. Средства телекоммуникации (средства телекоммуникации включают 

электронную почту, локальные школьные сети, выход в Интернет). 

Натуральные объекты.  

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в 

себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление 

учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий 

позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их 

внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные 

учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные 

самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время 

экскурсий и других внеурочных занятий. Коллекции используются только 

для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами 

изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов 

коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, 

железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 

25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, 

калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин, уксусная кислота, 

метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.  

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения 

опытов учащимися и демонстрационных опытов. 



Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, 

подразделяют на основе протекающих в них физических и химических 

процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных 

состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, 

поглощение газов; реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - 

перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между 

твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми 

веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона 

сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, 

демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости 

химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения 

некоторых веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные 

приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели.  

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. В 

преподавании химии используются модели кристаллических решеток алмаза, 

графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния. 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул 

при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. 

 В процессе обучения химии используются следующие таблицы 

постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и 

солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках 

используют разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной 

основе, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового 

материала, самопроверки и контроля знаний учащихся 

2.2.2. Информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники): презентации к курсу, видеоуроки, видеоопыты по общей и 

неорганической химии, http://www.chemistry.narod.ru/, http://fcior.edu.ru 

2.2.3. Кадровое обеспечение. 

В реализации данной программы работает – Трухина Евгения 

Станиславовна. Имеет высшее педагогическое образование. В 2010 году 

окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского (учитель биологии) 

Курсы профессиональной переподготовки по должности «Учитель 

химии», 2017г. 

Курсы повышения квалификации по программе «Особенности 

образования детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», 2020г. 

http://www.chemistry.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html


Курсы повышения квалификации «Кванториум и Точка роста: учителя 

химии», «Кванториум и Точка роста: учителя биологии», 2021. 

Курсы повышения квалификации по программе «Педагог 

дополнительного образования», 2021. 

 

2.3. 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: 

-  входной контроль – проводится в начале обучения, определяет уровень 

знаний ребенка (собеседование с обучающимися в начале года); 

-  текущий контроль – проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ; 

-  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 определѐнного 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. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

При оценивании учебных достижений, учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Химическая мозаика»» 

используются: 

-     Диагностика усвоения материала, в процессе обучения по 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Химическая мозаика». 

-     Индивидуальная карта учета результатов интеллектуальных 

способностей. 

-     Информационная карта учета результатов, обучающихся участия в 

мероприятиях разного уровня. 

Оценочные материалы программы разработаны с учетом требований к 

стартовому уровню освоения учебного материала. 

При отслеживании результатов освоения Программы используются 

разнообразные формы работы как групповые, так и индивидуальные. 

Используются различные формы проведения, такие как выполнение 

проектных работ, тестирование, практическая работа, выполнение 

исследовательских работ, лабораторных  работ. 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методика обучения предполагает доступность излагаемой информации 

для возраста обучающихся, что достигается за счѐт наглядности и 

неразрывной связи с практическими занятиями.  Формы занятий 

определяются направленностями программы и еѐ 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. 

В период обучения для проведения образовательной деятельности 

используются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (обязательная теоретическая часть, 

работа с иллюстративными материалами, составление практических 

заданий); 

- проблемный (проблемное изложение материала при изучении вопросов 

экологии, научной этики, при анализе перспективных направлений развития 

науки); 

- практический (обязательные практические работы на каждом занятии); 

-деятельностный  (введение   индивидуальных 

заданий      и         самостоятельной работы с литературой, участие 

обучающихся в конференциях и экскурсиях). 

Методические и дидактические материалы:  

- методические разработки по темам; 

- наличие наглядного материала; 

- наличие демонстрационного материала; 

-  видеофильмы; 

- раздаточный материал; 

- информационные карточки. 

- дидактические  карточки. 

Алгоритм учебного занятия. 
1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания. 

 II этan - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их 

коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

          IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 



задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей. 

2. Первичная   проверка   понимания    Задача:    установление    правиль

ности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверн

ых представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  практические 

задания, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или 

обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй     Применяют    трениро

вочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Распространенными способами работы 

являются беседа и практические задания. 
V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 
VI        этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели. 
VII        этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIIIэтап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Список литературы. 

Для педагога 

Основная литература: 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш. школа, 1987. – 

630 с. Бердоносов С. С., Менделеева Е. А. Химия. Новейший справочник. – М.: 

Махаон,2006. – 367 с. 

2. Браунт Лемей Г. Ю. Химия в центре наук. В 2-х ч. – М.: Мир, 1983. – 520 с. 

3. Бусев А. И., Ефимов И. П. Определения, понятия и термины в химии. 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. – 224 с. 

4. Леонтович А. В. К проблеме исследований в науке и в образовании // 

Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – 

М.: Народное образование, 2001. – С. 33-37. 

5. Леонтович А. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как 

модель педагогической технологии // Народное образование. – 1999. – № 10. – 

С. 152-158. 

6. Органикум для студентов / Пер. с нем. – М.: Мир, 2009. – 208 с. 

7. Перчаткин С. Н., Зайцев А. А., Дорофеев М. В. Химические олимпиады в 

Москве. – М.: МИПКРО, 2012. – 326 с. 

8. Популярная библиотека химических элементов. В 2 кн. 2-е изд. – М.: Наука, 

2008. – Кн. 1. – 566 с.; Кн. 2. – 572 с. 

9. Рэмсден Э. Н. Начала современной химии. – Л.: Химия, 2005. – 784 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Занимательные опыты по химии. В.Н.Алексинский. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

М., 1995. 

2. Профильное обучение. Элективные курсы. Химия для гуманитариев 10, 11 

классы. Составитель Н. В. Ширшина. Изд-во «Учитель», Волгоград, 2006. 

3. Нетрадиционные уроки. Химия 8-11 классы. Изд-во «Учитель», Волгоград, 

2004. 

4. Химия. Проектная деятельность учащихся. Составитель Н. В. Ширшина. 

Изд-во «Учитель», Волгоград, 2007. 

 

Для обучающихся: 

2. Бухарин Ю. В. Химия живой природы. – М.: Росмен, 2012. – 57 с. 

3. Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии. – М.: Мир, 2010. – 293 с. 

4. Книга для чтения по неорганической химии / Сост. В. А. Крицман. 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 1984. – 301 с. 

5. Конарев Б. Н. Любознательным о химии. – М.: Химия, 2000. – 219 с. 

6. Леенсон И. А. Занимательная химия. – М.: Росмен, 2000. – 101 с. 

7. Лейстнер Л., Буйтам П. Химия в криминалистике. – М.: Мир, 1990. – 300 

с. Ольгин О. М. Опыты без взрывов. 3-е изд. – M.: Химия, 2013. – 138 с. 

8. Пигучина Г. В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни. – М.: 

Аркти, 2000. – 133 с. 

9. Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффектные опыты 

по химии. – М.: Дрофа, 2003. – 351 с. 

10. Химия (энциклопедический словарь школьника). – М.: Олма пресс, 2000. – 

559 с. 



 

Литература для родителей: 
1. Бердоносов С. С., Менделеева Е. А. Химия. Новейший справочник. – 

М.: Махаон, 2006. – 367 с. 

2. Браунт Лемей Г. Ю. Химия в центре наук. В 2-х ч. – М.: Мир, 

1983. – 520 с. Пигучина Г. В. Повторяем химию на примерах из 

повседневной жизни. – М.: 

3. Аркти, 2000. – 133 с. 

4. Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффектные 

опыты по химии. – М.: Дрофа, 2003. – 351 с. 

5. Химия (энциклопедический словарь школьника). – М.: Олма пресс, 2000. – 

559 с. 
 



Приложение 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий Сроки контроля 

2.09.2021 26.08.2022 24 24 24 1 раз в 2 недели  15.12.2021-

25.12.2021 

15.05.2022-

25.05.2022 

15.08.2022-

25.08.2022 

 


