


 

 
Раздел 1. Комплекс осноных харакерисик образоания: объем, содержание, планируемые 

результы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная химия» 

рассчитана на 1 час в неделю и составляет 36 часов в год. Знания, получаемые в школе по химии, мы 

не очень часто используем в повседневной жизни, конечно, если мы не связали свою жизнь с химией 

в профессиональном плане. Тем не менее, этот предмет может стать источником знаний о процессах 

в окружающем мире так, как только при изучении химии мы знакомимся с составом веществ на 

нашей Земле. Благодаря этому мы узнаем, каким образом эти вещества влияют на процессы 

жизнедеятельности организма, да и в целом на саму жизнь человека, что полезно нам и в каких 

количествах и, наконец, что вредно и до какой степени. 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность, которая является важным 

направлением в развитии и формировании у школьников первоначального целостного представления 

о мире на основе сообщения им некоторых химических знаний. 

Данная модифицированная программа разработана на основе Примерной программы   по химии 

среднего общего образования. 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 №652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ; 

10. Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы №44 г. Сочи имени Веры Ивановны Пруидзе 

 

 

Актуальность программы. 

  Программа направлена на формирование у учащихся стойкой мотивации для изучения 

биологических наук, расширение знаний по биологии и экологии, формирование осознанного 

отношения к миру живой природы, повышение образовательного уровня. Необходимость введения 

данного курса обусловлена недостаточной прикладной направленностью базового курса химии 8-9 



класса. Отличительной чертой программы является то, что в изучении данного курса использованы 

понятия, с которыми учащиеся знакомы, они встречаются с ними ежедневно. Это такие понятия, как 

пища и её состав, а также вредная и полезная пища. Часто люди не задумываются над тем, что они 

едят, насколько питательны продукты. 

 

Новизна программы 

Реализация данной программы естественнонаучной направленности предусматривает 

использование оборудования, средств обучения и воспитания Центра «Точка роста». Данная 

программа носит развивающий характер, целью которой является формирование поисково-

исследовательских, коммуникативных умений школьников, интеллекта учащихся. В процессе 

изучения данного курса учащиеся совершенствуют практические умения, способность 

ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, осознают практическую ценность 

химических знаний, их общекультурное значение для образованного человека. Решение задач 

различного содержания является неотъемлемой частью химического образования. Решение задач 

воспитывает у учащихся трудолюбие, целеустремленность, способствует осуществлению 

политехнизма, связи обучения с жизнью, профессиональной ориентации, вырабатывает 

мировоззрение, формирует навыки логического мышления. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы: способствовать 

систематизации биологических знаний, полученных во время обучения в общеобразовательной 

школе, восполнить пробелы, полученные при изучении предмета биологии, расширить имеющиеся у 

учащихся программные биологические знания с целью подготовки к экзаменам, поступлению в 

учебные заведения, а также к биологическим олимпиадам. Данный курс важен потому, что он 

охватывает теоретические основы химии и практическое назначение химических веществ в 

повседневной жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических методах анализа, 

способствует овладению методиками исследования. Курс содержит опережающую информацию по 

органической химии, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического 

использования химических знаний. 

Практическая направленность изучаемого материала делает данный курс очень актуальным. 

Содержание курса позволяет ученику любого уровня включиться в учебно-познавательный процесс 

и на любом этапе деятельности. 

 

Отличительные особенности 
Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

 

Адресат программы: дети в возрасте 12-14 лет. Численный состав групп 12 человек. 
Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В этом возрасте 

учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять 

причину и следствие. Детям интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать 

своё мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и 

доказывать свою правоту. 

Уровень программы - ознакомительный, объем - 36 часов, рассчитан на 1 учебный год  (1 час в 

неделю).                              

Форма обучения – очная 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу,  36 недель 

Особенности организации образовательного процесса.  Группа воспитанников формируется из 

детей от 12 до 14 лет), состав группы в течение учебного года не меняется и является постоянным. 

Занятия проходят в группе. Виды учебных занятий определяются рабочей программой, используются 



следующие виды занятий: лекции, беседы, круглые столы, деловые и ролевые игры, практические 

занятия. Количество обучающихся в группе - 12 человек.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – является формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и 

навыков по лабораторной технике; создание условий для раскрытия роли химии как интегрирующей 

науки естественного цикла, имеющей огромное прикладное и валеологическое значение. 

    Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;                  

  формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения 

с   веществами;                 

 формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента;                                 

 продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости в 

достижении цели, креативных способностей учащихся;          

 продолжить формирование коммуникативных умений;                  

 формирование презентационных умений и навыков;                          

 на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  школьников на выбор 

профессии, связанной с химическим производством;                 

 дать возможность учащимся проверить свои способности в естественно-образовательной 

области. 

 Формирование основных методов решения нестандартных и олимпиадных задач по химии 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

Воспитательные:   

 Вызвать  интерес к  изучаемому предмету 

 Занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья будущего поколения. 

 Воспитывать  нравственнее и духовное здоровье. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1.   Учебный план  

Раздел 

п/п 

 Название раздела Количество часов 

1. Раздел 1: «Химическая лаборатория» 

 

10 

2. Раздел 2. «Логика» 

 

2 

3. Раздел 3. «Прикладная химия» 

 

8 

4. Раздел 4. «Подведение итогов».  

 

6 

Итого: 36 

 

 

 

1.3.1. Содержание разделов обучения 

Раздел 1: «Химическая лаборатория» 



1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 

“Занимательной химии”). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства кружковцев с их 

обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и корректировка плана работы кружка, 

предложенного учителем. 

2. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности. Правила 

безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания первой 

помощи, использование противопожарных средств защиты. Игра по технике безопасности.   

3. Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с классификацией и 

требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение технических 

средств обучения, предметов лабораторного оборудования. Техника демонстрации опытов (на 

примерах одного - двух занимательных опытов). 

Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических операций 

наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде. 

4. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Знакомство с различными 

видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в лаборатории [8],[13],[14]  

5. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного шкафа. 

Нагревание и прокаливание. [13].  

Практическая работа №1. Использование нагревательных приборов. Изготовление спиртовки из 

подручного материала. 

6. Взвешивание, фильтрование и перегонка. Ознакомление учащихся с приемами взвешивания и 

фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от примесей  

Практическая работа №2. 

Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение неоднородных смесей. 

7. Выпаривание и кристаллизация  

Практическая работа №3. Выделение растворённых веществ методом выпаривания и 

кристаллизации на примере раствора поваренной соли .  

8. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. Ознакомление учащихся с 

процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. Приготовление растворов 

и использование их в жизни.  

Практическая работа №4. Приготовление растворов веществ с определённой концентрацией 

растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных растворов, составление и 

использование графиков растворимости. 

9. Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост 

кристаллов.  

Практическая работа №5. Получение кристаллов солей из водных растворов методом медленного 

испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид натрия, медный купорос, 

алюмокалиевые квасцы). 

Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара. 

10. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. Показ демонстрационных 

опытов. 

 “Вулкан” на столе,  

 “Зелёный огонь”,  

 “Вода-катализатор”,  

 «Звездный дождь»  

 Разноцветное пламя  

 Вода зажигает бумагу  

Раздел 2. «Логика» 

11. Решение олимпиад школьного, муниципального тура Всероссийской олимпиады по химии. 

12. Проведение дидактических игр  
Проведение конкурсов и дидактических игр: 

 кто внимательнее 

 кто быстрее и лучше 

 узнай вещество 

 узнай явление  



Раздел 3. «Прикладная химия» 
13. Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих 

средств. Использование химических материалов для ремонта квартир.  

14.Практикум исследование «Моющие средства для посуды». 
Работа с этикеткой. 

Опыт 1.  Определение кислотности. 

Опыт 2. Определение мылкости. 

Опыт 3. Смываемость со стакана. 

Анкетирование. Социологический опрос. 

15. Занятие - игра «Мыльные пузыри» 
Конкурсы: 

 Кто надует самый большой пузырь, 

 кто надует много маленьких пузырей 

 Чей пузырь долго не лопнет 

 Построение фигуры из пузырей 

 Надувание пузыря в пузыре. 

16. Химия в природе. Сообщения учащимися о природных явлениях, сопровождающимися 

химическими процессами. Проведение занимательных опытов по теме «Химия в природе». 

Демонстрация опытов: 

 Химические водоросли  

 Тёмно-серая змея.  

 Оригинальное яйцо  

 Минеральный «хамелеон»  

17. Химия и человек. Чтение докладов и рефератов. 

 -Ваше питание и здоровье  

 -Химические реакции внутри нас  

18. Химия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. Составление и чтение 

докладов и рефератов.  

19. Пищевые добавки. 
Биологические пищевые добавки и их влияние на здоровье. (Приложение 7) Данное приложение 

используется во время всех практикумах  при работе с этикетками. 

20. Практикум - исследование «Жевательная резинка» 
Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: беда 

или тренинг для зубов?» 

Работа в группах. 

Опыт 1. Работа с этикетками (Приложение 8). 

Опыт 2. Изучение физических свойств: 

 Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо разжевать, затем 
максимально растянуть и измерить линейкой. 

 Проверка на долговременность вкуса. В группе ученики одновременно начинают жевать разные 

жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет. 

Опыт 3. Наличие красителей. Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. 

Перемешивают. При наличии красителей, вода окрашивается. 

        Опыт 4. Определение кислотности.В пробирки из опыта 3 помещают универсальную 

индикаторную бумажку. По результатам окрашивания определяют среду. 

         Опыт 5. Обнаружение подсластителей. 

В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % этилового спирта. 

Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 мин. Затем смесь фильтруют и 

в фильтрате определяют присутствие подсластителей (сахарозы, сорбита, ксилита, маннита), 

являющихся многоатомными спиртами. Для этого к раствору приливают 1 мл раствора NaOH и 1–2 

капли раствора CuSO4. Смесь взбалтывают. Появляется характерное ярко-синее окрашивание 

(качественная реакция на многоатомные спирты). 

Раздел 4. «Подведение итогов».  
Подведение итогов. Выполнение и защита проектной деяельности. 

       



1.3.2  Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения программного материала, учащийся имеет представление о:  

 о прикладной направленности химии; 

 необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения; 

 о веществах и их влияния на организм человека; 

 о химических профессиях. 

Учащиеся должны знать: 

 Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 Правила сборки и работы лабораторных приборов; 

 Определение массы и объема веществ; 

 Правила экономного расхода горючего и реактивов 

 Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов для 

здорового образа жизни человека; 

 Пагубное влияние пива, некоторых пищевых добавок на здоровье человека; 

 Качественные реакции на белки, углеводы; 

 Способы решения нестандартных задач 

Учащиеся должны уметь: 

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

 Пользоваться информационными источниками: справочниками, Интернет, учебной 

литературой. 

 Осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности; 

 работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов  для проведения 

опытов; 

 осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять плотность 

исследуемых веществ; 

 Определять качественный состав, а также экспериментально доказывать физические и 

химические свойства исследуемых веществ; 

 Получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией, работать с 

растворами различных веществ; 

 Находить проблему и варианты ее решения; 

 Работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы; 

 Уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства наглядности 

при выступлении. 

 Вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс; 

 Проводить соцопрос населения: составлять вопросы, уметь общаться. 

Учащиеся должны владеть: 

 Навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, реферата или 

компьютерной презентации 

 Навыками экспериментального проведения химического анализа. 

Мониторинг результатов выполнения целей и задач программы предполагает наблюдение за 

деятельностью учащихся на уроках, отслеживание количества учащихся, занимающихся 
исследовательской и проектной деятельностью и её результативности. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1)знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; 

2)формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

З) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 



4)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

б)формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; 

 последствия деятельности человека в природе. 
Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

 выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; выделять 
эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

 

 

Краткое описание подходов к структурированию учебного материала. 

Программа «Занимательная биология» включает в себя разделы: 

Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 Для глухих и слабослышащих обучающихся: 

 Овладение первоначальными представлениями об окружающем мире 

 Овладение элементарными знаниями о человеке 

 Развитие умения поддерживать режим дня 

 Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

 Сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира 

 Сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой 
природы 

 Понимание простейших взаимосвязей между миром живой и неживой природы 

 Овладение доступным способами изучения природных явлений и процессов и некоторых 



социальных объектов 

 Понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности 

 Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 Формирование представлений об окружающем мире 

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

 

 

 

1.4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        Программа кружка «Занимательная химия» предусматривает целенаправленное 

углубление основных химических понятий, полученных детьми на уроках химии, биологии, 

географии, информатики.         

 Кроме теоретических знаний, практических умений и навыков у учащихся формируются 

познавательные интересы. Чтобы не терять познавательного интереса к предмету кружка учебная 

программа предусматривает чередование теоретических и практических видов деятельности. Для 

вводных занятий кружка характерно сочетание элементов занимательности и научности. Программа 

кружка включает: знакомство с приёмами лабораторной техники, с организацией химического 

производства, изучение веществ и материалов и их применение. 

Занятия в кружке проводятся индивидуальные и групповые. Подбор заданий проводится с 

учётом возможностей детей, в соответствии с уровнем их подготовки и, конечно, с учётом желания. 

В случае выполнения группового задания даётся возможность спланировать ход эксперимента с 

чётким распределением обязанностей для каждого члена группы. Основные формы занятий кружка 

«Занимательная химия» - лекции, рассказы учителя, обсуждение проблем,  практические работы, 

просмотр видеофильмов, решение задач с нестандартным содержанием. Члены кружка готовят 

рефераты и доклады, сообщения.  

        Для активизации познавательного интереса учащихся  применяются следующие методы: 

использование информационно-коммуникативных технологий (показ готовых компьютерных 

презентаций в PowerPoint, составление учащимися компьютерных презентаций в программе 

PowerPoint, работа в сети Интернет),   устные сообщения учащихся, написание рефератов, 

выполнение практических работ с элементами исследования,  и социологический опрос населения. 

Важная роль отводится духовно - нравственному воспитанию учащихся и 

профориентационному самоопределению учащихся. 

Программа данного кружка рассчитана на 1 год. Для успешного освоения программы занятия 

численность детей в группе кружка должна составлять не более 12 человек. Химический кружок - 

экспериментальный, поэтому состав учащихся должен быть постоянным. Годовой курс программы 

рассчитан на 36ч (1 занятие по 1 ч. в неделю). Группа формируется из детей в возрасте от 13-14 лет 

(8 класс). 

 

1.5. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
        Формами подведения итогов реализации целей и задач программы кружка «Занимательная 

химия» являются: 

 Решение олимпиадных задач различного уровня; 

 Создание сборников задач, интеллектуальных игр, кроссвордов 

 доклады и рефераты учащихся; 

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации 

2.1.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

  

Календарно-тематическое планирование по химии 8 класс   

№ 

ПП 

ТЕМА КОЛ-ВО ЧАСОВ КОРРЕКИРОВКА 

ДАТЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Раздел 1: «Химическая лаборатория» 



 

1  Вводное занятие 1   

2 Ознакомление с кабинетом 

химии и изучение правил 

техники безопасности 

1   

3 Знакомство с лабораторным 

оборудованием 

1   

4 Хранение материалов и 

реактивов в химической 

лаборатории 

1   

5 Нагревательные приборы и 

пользование ими 

2   

6 Взвешивание, фильтрование и 

перегонка 

2   

7 Выпаривание и кристаллизация 1   

8 Приготовление растворов в 

химической лаборатории и в 

быту 

1   

9 Кристаллогидраты 1   

10 Занимательные опыты по теме: 

Химические реакции вокруг нас 

3   

 Раздел 2. «Логика» 

11 Решение олимпиад школьного, 

муниципального тура 

Всероссийской олимпиады по 

химии 

2   

12 Проведение дидактических игр 1   

 Раздел 3. «Прикладная химия» 

 

13 Химия в быту 1   

14 Практикум исследование 

«Моющие средства для 

посуды». 

3   

15  Занятие - игра «Мыльные 

пузыри» 

1   

16 Химия в природе 4   

17 Химия и человек 2   

18 Химия и медицина 3   

19 Пищевые добавки 2   

20 Практикум - исследование 

«Жевательная резинка» 

2   

 Раздел 3. «Подведение итогов» 

 

   

21 Подведение итогов. защита 

проектов 

1   

 Итого  36 часов   

 

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по применению 

оборудования центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» как 

для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. Кроме того, 

перечисленные разделы обладают наибольшим потенциалом для организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Химическое  наблюдение и эксперимент проводятся 

в форме лабораторных и демонстраций. Демонстрационный эксперимент проводится в следующих 

случаях: 



1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков позволяет организовать 

индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу; 

 2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру урока. При 

изучении разделов школьники смогут почувствовать себя в роли ученых из разных областей 

биологии.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническая база центра «Точка роста», используемая для реализации 

образовательной программы в рамках преподавания химии.  

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые лаборатории, 

наборы классического оборудования для проведения биологического практикума, в том числе c 

использованием микроскопов. Учитывая практический опыт применения данного оборудования на 

уроках химии и в проектно-исследовательской деятельности, сделан основной акцент на описании 

цифровых лабораторий и их возможностях. При этом цифровые лаборатории в комплектации 

«Химия», «Экология», «Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся 

(табл. 1). Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. Наличие подобных 

повторяющихся датчиков расширяет возможности педагога по организации лабораторного 

практикума. 

2.3. Формы аттестации: 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 

проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация Для осуществления промежуточной аттестации используются 

контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку уровня 

усвоения системы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих 

образовательной программы по химии для общеобразовательных организаций. Задания 

промежуточной аттестации включают материал основных разделов курса химии.  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1. Основной, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся; 

2. Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем. 

3. Итоговый контроль в формах: тестирование, защита проектов, творческие работы, самооценка и 

самоконтроль - определение учеником границ своего «знания- незнания». 

Результаты фиксируются в формате «зачет/ незачет».  

 

2.4. Оценка планируемых результатов  

Содержание разделов обучения 

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 подходы, структуру и содержание при организации обучения химии  9 классах, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста»  при реализации данной ОП позволяет создать 
условия: 

 • для расширения содержания школьного химического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;  

• для развития личности ребёнка 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.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» с описанием универсальных 

учебных действий, достигаемых обучающимися Личностные результаты Обучающийся получит 

возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 • определение мотивации изучения учебного материала;  

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей; 



 • повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

• владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и оборудованием, 

проявление экологической культуры.  

Метапредметные результаты Регулятивные Обучающийся получит возможность для 

формирования следующих регулятивных УУД:  

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планирование пути достижения целей;   

• устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достижения цели 

и выбор наиболее эффективного способа; 

 • умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 • умение принимать решения в проблемной ситуации; 

 • постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;  

 • организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  

• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка качества 

и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при необходимости.  

Познавательные Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

• поиск и выделение информации;  

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа решения 

задачи;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий;  

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

 • описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их существенных 

признаков; 

 • изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 • проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, 

выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за экспериментом, 

решение задач, получение химической информации из различных источников;  

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации.  

Коммуникативные. 
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; • адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением 

его в письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 • определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации, 

участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление уважительного 

отношения к другим учащимся; 

 • описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в 

предметнопрактической деятельности;  



• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать;   

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы.  

Предметные результаты . 

Обучающийся научится: 

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

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

• раскрывать смысл закона сохранения массы веществ, атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления, называть признаки и условия 

протекания химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 • получать, собирать газообразные вещества и распознавать их;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений, проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

 • раскрывать смысл понятия «раствор», вычислять массовую долю растворённого 

вещества в растворе, готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 • характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки, определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• раскрывать основные положения теории электролитической диссоциации, 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей и реакций 

ионного обмена;  

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций, определять 

окислитель и восстановитель, составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов и 

металлов; • проводить опыты по получению и изучению химических свойств различных 

веществ; • грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  



• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 • использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

2.5. Оценочные материалы 

 Контрольно-измерительные материалы, используются для определения уровня достижения 

обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов в рамках организации 

текущего контроля успевае- мости и промежуточной аттестации. 

При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует учитывать 

требования ФГОС ООО к системе оценки достижения планируемых результатов ООП, которая 

должна предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические и лабораторные 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение, испытания и иное). 

Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных измерительных материалов обусловлен 

педагогической и методической целесообразностью, с учётом предметных особенностей курса. 

Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и ГИА, что позволяет даже в рамках 

усвоения практической части программы отрабатывать общеучебные и предметные знания и умения. 

Перечень оценочных процедур должен быть оптимальным и достаточным для определения уровня 

достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов. Фиксация результатов 

текущего контроля успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с принятой в 

образовательной организации системой оценивания. 

Предложенные типы и примеры заданий: 

• ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов по курсу, 

помогают разнообразить задания тренировочного, контрольного и дополнительного модулей, как 

интерактивного видео-урока, так и традиционного урока в рамках классно-урочной системы; 

• учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его дифференциации для 

различных категорий обучающихся, разного уровня изучения предмета, возрастных особенностей 

младших школьников, а также мотивационного и психоэмоционального компонентов уроков; 

• позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и контролировать результаты 

обучения, как в ходе каждого урока, так и в рамках итогового урока по материалу раздела. 

Специфической формой контроля является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием и проводить экспериментальные исследования, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 
Задание может считаться выполненным, если записанный/выбранный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания могут оцениваться как 1 баллом, так и большим количеством в зависимости 

от уровня сложности задания, от количества введенных/выбранных ответов, от типа задания. 

 

Нормы оценок за все виды проверочных работ. 

«5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

• не более одного недочёта. 

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

• наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу; 

• не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

• использование нерациональных приемов решения учебной задачи. 



«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе: 

• не более 4―6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; 

• не более 3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу. 

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

• более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

 

 2.6. Методические материалы: 

Образовательный процесс организуется очно. Методы обучения: по источнику передачи и 

восприятия знаний: словесный, наглядный практический; по характеру познавательной 

деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично- поисковый, 

исследовательский проблемный; по характеру активизации: игровой,   проектный.   Методы

 воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. Формы 

организации учебного занятия - лекция, беседа, защита проектов, конференция,  наблюдение, 

практическое занятие, экскурсия. 

Для эффективной реализации программы используются современные образовательные 

технологии: личностно-ориентированное обучение; исследовательского обучения; 

здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникационные технологии; коллективной 

творческой деятельности; дифференцированное обучение; система инновационной оценки 

«Портфолио». 

Формы проведения занятий: беседа, лекции, экскурсии, практические занятия. Формы проведения 

итогов по каждому разделу – задания в виде тестов, упражнений, задач. 

Дидактический материал к занятиям: схемы, памятки, рекомендации, правила, карточки с 

экологическими ситуациями, задания, творческие задачи, развивающие игры, инструкции по охране 

труда. Диагностический инструментарий: кроссворды, тестовые задания в слайдовой презентации. 

Банк методической, справочной литературы по экологии, цифровых образовательных ресурсов. 

Наглядные пособия. Занятия проводятся с использованием оборудования "Точка роста". 
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