
Управление образования администрации  

Великоустюгского муниципального района  

Вологодской области 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

 

«Химия вокруг нас» 

 

Возрастная категория обучающихся – 14-15 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

 

Автор-составитель: 

Учитель химии, биологии 

Кочкина Лидия Михайловна,  

квалификационная категория - 

высшая 

 

п. Новатор 

2022 г. 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас»  

дает возможность каждому ребенку получать дополнительное  образование 

исходя из его интересов, склонностей, способностей и образовательных  

потребностей, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных  стандартов и федеральных государственных требований. 

Направленность программы естественнонаучная, поскольку она 

предполагает углубленное изучение органической и неорганической химии, 

решение экспериментальных и  расчетных задач повышенной сложности по 

химии. Содержание программы «Химия вокруг нас»   поможет подросткам 

14-15 лет расширить и углубить знания по химии, усовершенствовать умения 

исследовать  

В системе естественнонаучного образования химия занимает важное 

место, определяемое ролью химической науки в познании законов природы, 

в материальной жизни  общества, в решении глобальных проблем 

человечества, в формировании научной картины мира. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас»   

создана, чтобы в процессе получения дополнительного химического 

образования учащиеся приобрели химические знания о законах и теориях, 

отражающих особенности химической формы движения материи, приобрели 

умения и навыки в постановке химического эксперимента, в работе с 

научной и справочной литературой, научились делать выводы 

применительно к конкретному материалу и более общие выводы 

мировоззренческого характера. Изучение химии помогает понять общие 

закономерности процесса познания природы человеком, методы аналогии и 

эксперимента, анализ и синтез позволяют понять науку во всем ее 

многообразии. 

Химические знания необходимы учащимся в повседневной жизни, 

производственной деятельности, продолжения образования и правильной 

ориентации поведения в окружающей среде. Программа «Химия вокруг нас»   

дает учащимся возможность выбрать профиль обучения, пополнить знания о 

профессиях, расширить знания предмета химии, необходимые для получения 

дальнейшего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас»   

составлена с учетом проекта "Точка роста". 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 

Роль учителя 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. 



Актуальность программы «Химия вокруг нас» создана с целью 

формирования интереса к химии, расширения кругозора учащихся. Он 

ориентирован на учащихся 9 классов, то есть такого возраста, когда ребятам 

становится интересен мир, который их окружает и то, что они не могут 

объяснить, а специальных знаний еще не хватает. Дети с рождения окружены 

различными веществами и должны уметь обращаться с ними. 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными 

особенностями детей данного возраста 14-15 лет: любознательность, 

наблюдательность; интерес к химическим процессам; желанием работать с 

лабораторным оборудованием; быстрое овладение умениями и навыками. 

Курс носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Химия вокруг нас» 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012г.; 
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации   от  31 
марта  2022 г. №  678-р; 
3. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (Приказ Минтруда России от  22.09.2021 № 652н); 
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  г. № 196  «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 
изменениями от 30.09.2020 года  №533); 
5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28; 
6. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242  «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые  программы) Министерства образования 
и науки РФ; 
7. «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ»  приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г.  
№882/391; 
8. «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  при реализации 
образовательных программ», приказ Министерства образования и науки РФ 
от 23.08.2017 № 816; 
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. №996-р; 
10.  Указ Президента Российской Федерации  от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации  Десятилетия детства»; 
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 23 января 2021 
г. № 122-р  «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства», на период до 2027 года; 



12. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» утвержден 
протоколом заседания проектного кабинета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. №3 (с изменениями); 
13. «Об утверждении Целевой модели  развития региональных систем 
дополнительного образования детей», приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 3 ноября  2019 г. № 467. 
 

 

Адресат программы. Возраст обучающихся: от 14 лет до 15 лет.  

Срок реализации программы: 1 год,  34 часа.  

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Химия вокруг нас» предназначена для организации дополнительного 

образования  обучающихся 9 классов МБОУ «Голузинская СОШ». 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 

предполагают не только изучение теоретического материала, они также 

ориентированы на развитие практических умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности 

учащихся. Ребята научатся ставить простейшие опыты, работать с 

реактивами, планировать самостоятельную работу над выбранной темой, 

оформлять практические работы. 

Формы занятий: 

-Групповая  

-Индивидуальная 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике. 

Задачи курса: 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельность 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

- развить учебно-коммуникативные умения; 

-формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

-  формировать умение работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

-  воспитывать элементы экологической культуры. 

1.3. Учебный план, содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 



п/п Всего Теория Практика аттестации/ 

контроля 

1. Введение. Знакомство с 

лабораторным оборудованием 

2 2   

2. Химия в быту 12 4 8 Решение 

задач 

3. Химия за пределами дома 13 3 10 Решение 

задач 

4. Работа над проектом. 4 2 2 Конкурсы  

5. Итоговое занятие 3 1 2 Конкурс по 

решению и 

составлению 

задач 

Всего: 34 12 22  

Содержание программы. 

Тема 1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием (2 

часов). 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Знакомство  с их 

обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 

корректировка плана работы кружка, предложенного учителем.  

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. 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с 

классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению 

лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, 

предметов лабораторного оборудования.  

Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами 

пользования нагревательных приборов. Нагревание и прокаливание.  

 

Тема 2. Химия в быту (12 часов). 

2.1. Кухня (4часов). 

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 

хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. 

Полезные и вредные черты сахара. Необычное применение сахара. 



Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее 

животных жиров. Что такое «антиоксиданты». 

Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат 

пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может 

ли она быть опасной. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства 

уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. 

Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. 

Ванилин. Фруктовые эссенции. Какую опасность могут представлять 

ароматизаторы пищи и вкусовые добавки. 

2.2. Аптечка (2 часа). 

Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в 

плотнозакупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор бриллиантового 

зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. Аспирин или 

ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или 

упсарин. Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси 

водорода.Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – 

«марганцовка». Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может 

представлять марганцовка.Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

Старые лекарства, как с ними поступить. 

Чего не хватает в вашей аптечке. 

2.3. Ванная комната или умывальник (2 часа). 

          Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного 

мыла.Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое 

«жидкое мыло». 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 

опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 

2.4. Туалетный столик (1 час). 

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты. Можно ли самому изготовить 

питательный крем. Чего должна опасаться мама. 

2.5. Папин «бардачок» (1 часа). 

        Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! Паяльная кислота 

это на самом деле кислота? Суперклеи и другие строительные материалы. 

Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. Электролит – это что-

то знакомое. 

Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

2.6. Садовый участок (2 часа). 

Медный и другие купоросы. Можно ли хранить медный купорос в 

алюминиевой посуде. Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними 

делать. Минеральные удобрения. Значение различных минеральных 

удобрений. Чем опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. 

Как долго хранят минеральные удобрения.  



Тема 3. Химия за пределами дома (13 часов) 

3.1. Магазин (5 часов). 

Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. 

Экскурсия Магазины «Усадьба». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель 

«Персоль». 

Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. 

Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. 

Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Экскурсия в хозяйственный магазин каждому необходим. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы. 

Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и 

продуктового магазинов. 

3.2. Аптека (5 часов). 

Экскурсия Аптека – рай для химика.  

Аптечный иод, чем он отличается от истинного иода. 

Марганцовка и глицерин – опасное сочетание. 

Формалин. Как посеребрить монету и стекло. 

Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. 

Желудочный сок. 

Необычный препарат «Ликоподий». 

Эта вкусная и полезная глюкоза. Химические свойства и применение 

глюкозы.  

Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт. 

Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». 

Перекись водорода, активированный уголь и другие старые знакомые. 

Кто готовит и продаёт нам лекарства. 

3.3. Берег реки (3 часа). 

Крупные открытия иногда делают случайно. Что можно найти на 

берегах наших рек. Карбонаты вместе с силикатами составляют основу 

земной коры. Как обнаружить в природе карбонатные минералы и горные 

породы.  

Есть ли у нас железная руда. Чем полезен неглазурованный фарфор. 

Медная руда не такая уж редкая. Как отличить медный колчедан от 

золота. 

4. Работа над проектом. (4 часа) 

5. Подведение итогов (3 часа) 

 

1.4. Планируемые результаты 

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 «Химия вокруг нас»   

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 средства достижения 

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. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

- 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, кружковые занятия призваны пробудить у учащихся интерес 

к химической науке, стимулировать дальнейшее изучение химии. 

Химические знания, сформированные на занятиях кружка, информационная 

культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия различных 

проявлений связи химии с жизнью. 

     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 подведения итогов реализации программы. 

-      Опрос; 

-      Обсуждение; 

-      Самостоятельная работа; 

-      Тестирование; 

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

В конце  учебного года обучающийся должен выполнить и защитить 

проект. 

 

 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

  
 2.1. Календарный учебный график. 

 1. Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая. 

 2. Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа. 

 3. Занятия по программе проводятся в соответствии с расписанием 

занятий. 

 4. Продолжительность занятий для обучающихся – 45 минут.  

 5. Входная аттестация в начале изучения программы, промежуточная 

аттестация проводится в декабре, итоговый контроль – в 

мае. 

                                              

2.2. Условия реализации 

 

Для реализации данной программы необходима материальная база: 

учебный кабинет с оборудованием (учебная доска, учебная мебель); 

раздаточный материал и инструменты; 

наглядный материал (иллюстрации к беседам); 

демонстрационные материалы (образцы работ); 

ноутбук, мультимедийное оборудование. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Методы и приемы работы. 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, инсценировки); 

- проблемный (создание на занятиях проблемной ситуации).   



Теоретический этап обучения включает в себя такие формы работы с 

учащимися как лекции и семинары, дискуссия, беседа, интеллектуальная 

игра, просмотр и обсуждение видеофильмов, презентаций, дисков по химии. 

Практический этап – один из основных видов деятельности. Данное 

направление является прикладной деятельностью, которая для учащихся 

наиболее интересна.  Включает в себя практические и лабораторные работы. 

Работу с виртуальной химической лабораторией. 

   

Правила безопасности при проведении экспериментально-

исследовательской деятельности 

При проведении экспериментально-исследовательской деятельности не 

следует пренебрегать правилами безопасности. Обязанность следить за 

соблюдением безопасности целиком лежит на педагоге. 

При организации деятельности с детьми необходимое учитывать следующее: 

1. Детей необходимо обучать постановке опытов; чем чаще использует 

педагог в своей работе метод экспериментирования, тем ниже вероятность 

ЧП. 

2. Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному»: 

педагог должен знать на каждом этапе об уровне умений воспитанников. 

3. Все незнакомые процедуры осваиваются в следующей 

последовательности: 

действие показывает педагог; действие повторяет или показывает кто-либо из 

детей, причем тот, который заведомо совершит это неверно: это даст 

возможность сконцентрировать внимание на типичной ошибке; иногда 

ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 

методического приема он дает возможность детям сконцентрировать 

внимание на ошибке, вероятность которой очень велика; 

действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 

действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел 

возможность проконтролировать работу каждого ребенка; действие стало 

знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. 

4. Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и 

уметь прогнозировать их поведение в той или иной ситуации, заранее 

предвидя нежелательные реакции и поведение. 

5. Для исключения гиперопеки со стороны взрослого, работа должна 

строиться на принципах личностно-ориентированной педагогики. 

6. Для обеспечения быстрого пресечения нежелательных действий, имеет 

смысл выработать у детей условный рефлекс на какую-либо короткую 

команду, например на сигнал «Стоп!». Выработка рефлекса осуществляется 

вне экспериментальной деятельности и обычно проводится в форме игры, 

когда дети, 

услышав команду, замирают и прекращают свои действия, а внимание 

устремляют на педагога. Этот сигнал должен применяться при 

экстремальных ситуациях. 



7. Для успешного руководства экспериментально-исследовательской 

деятельностью детей педагог должен уметь видеть весь коллектив и 

распределять внимание между отдельными ребятами, а также хорошо владеть 

фактическим материалом и методикой проведения каждого опыта. 

8. На занятиях должна быть спокойная обстановка. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов и контроль результатов образовательной 

деятельности. 

 В целях повышения качества образовательного процесса в объединении 

проводится промежуточная аттестация и итоговый контроль. 

Цель аттестации – выявление уровня усвоения программы, развития, 

личностного и творческого роста каждого  ребёнка.  

Задачи:  

определение уровня теоретической подготовки; 

выявление степени сформированности практических умений и навыков 

детей; 

анализ полноты реализации образовательной программы; 

сопоставление прогнозируемых результатов, содержащихся в программе 

с реальными результатами; 

выявление причин, мешающих или способствующих выполнению 

программы; 

корректировка содержания программы, форм и методов обучения и 

воспитания. 

Формы аттестации: 

контрольное занятие на повторение и обобщение основного раздела; 

собеседование индивидуальное и групповое; 

выставочный просмотр; 

тестирование; 

викторина, игра; 

самостоятельные работы; 

творческие работы; 

участие в выставках и конкурсах разного уровня; 

отчётная выставка. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре. 

Итоговый контроль   –  в мае. 

 Ребёнок может сам вести учёт своих достижений, рост  своего 

мастерства, создавая портфолио. Ребёнок учится формировать самооценку, 

что очень важно для его развития. 

2.4. Методические материалы 

С учетом цели и задач содержание программы реализуется поэтапно с 

постепенным усложнением заданий. В начале обучения у обучающихся 

формируются начальные знания, умения и навыки, они работают по образцу. 

На основном этапе обучения продолжается работа по усвоению новых, и 

закреплению полученных знаний, умений и навыков. На завершающем этапе 



обучения они могут работать по собственному замыслу, над созданием 

собственного проекта и его реализации. Таким образом, процесс обучения 

осуществляется от репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к 

творческой деятельности. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, 

наглядности и доступности, при этом учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка.  

Методы обучения:  

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В 

младшем школьном возрасте у детей уже возникли и получили 

первоначальное развитие все основные виды деятельности: трудовая, 

познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает сильное влияние 

на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и 

волевых сторон и качеств личности ребёнка. Игра неразрывно связана с 

развитием активности, самостоятельности, познавательной деятельности и 

творческих возможностей детей. Введение элементов игры в процессе 

подготовки младших школьников к конструкторско-технической 

деятельности содействует тому, что дети сами начинают стремиться 

преодолевать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. 

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они 

активно включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро 

получить результат и увидеть пользу своего труда. 

На протяжении всего периода обучения с учащимися проводятся 

теоретические занятия по темам программы. 

Занятия по обучению конструированию проводятся с комплексным 

применением следующих методов:  

Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.);  

Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ 

решения обучающимися;  

Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу);  

Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога;  

Поисковый – самостоятельное решение проблем;  



Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие семь ключевых 

вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как?  

Метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

обучающихся с созданными аналогами.  

Метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей 

добывать и конструировать знания с помощью наблюдений. Одновременно с 

получением заданной педагогом информации многие обучающиеся видят и 

другие особенности объекта, т.е. добывают новую информацию и 

конструируют новые знания.  

Метод конструирования понятий начинается с актуализации уже 

имеющихся представлений обучающихся. Сопоставляя и обсуждая детские 

представления о понятии, педагог помогает достроить их до некоторых 

культурных форм. Результатом выступает коллективный творческий продукт 

– совместно сформулированное определение понятия.  

Метод «Если бы...» предполагает составить описание того, что 

произойдет, если в конструкции модели что-либо изменить.  

Метод планирования предполагает планирование образовательной 

деятельности на определенный период - занятие, неделю, тему, творческую 

работу.  

Методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят 

количественный и качественный характер, отражают полноту достижения 

обучающимеся цели.  

При реализации программы применяются педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения:  

Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). В технологии личностно-ориентированного обучения 

центр всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения.  

Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  



Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося.  

Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела.  

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие».  

Технология проектного обучения - технология, при которой не даются 

готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов.  

 

2.5. Воспитательные компоненты 

 

План воспитательной работы 

 

№ Название 

мероприятия 

Месяц 

проведения 

Форма 

1 
Путешествие «Химия 

вокруг нас» 
сентябрь 

Виртуальная экскурсия 

2 День интернета.  октябрь 

Беседа с правилами 

ответственного и безопасного 

поведения в современной 

информационной среде, о 

средствах защиты от 

противоправных действий в 

Интернете и мобильной 

(сотовой) связи. 

3 
Неделя технического 

творчества 
ноябрь 

игра 

4 «Что? Где? Когда?» декабрь Игра  

5 «Как ты одет?» март Беседа 

6 «День Победы» май Беседа, викторина 
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