


 

«Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

Программа дополнительного образования «Юный химик» разработана на основании и в 

соответствии с Положением о деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской 

области. 

 

        Пояснительная записка 

 

Актуальность  

  Программа специально разработана в целях сопровождения социально - экономического 

развития Ртищевского муниципального района. Образовательная  программа реализуется в 

целях обеспечения развития детей по обозначенным на уровне Ртищевского муниципального 

района и Саратовской области приоритетным видам деятельности. 

 

Центры образования естественно-научной направленности «Точка роста» созданы с целью 

развития у обучающихся естественнонаучной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-

научной направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебным 

предметам «Химия». 

Новизна 

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и помогает решить вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами химического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне.    С помощью цифровой 

лаборатории можно проводить длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора. При 

этом измеряемые данные и результаты их обработки отображаются непосредственно на экране 

компьютера. 

 

Педагогическая целесообразность 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция 

современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен 

занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Одним из универсальных 

учебных действий (далее — УУД), приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». Учебный эксперимент по 

химии, проводимый на традиционном оборудовании (без применения цифровых лабораторий), не 

может в полной мере обеспечить решение всех образовательных задач в современной школе. 

Сложившаяся ситуация обусловлена существованием ряда проблем:  

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования;  

• длительность проведения химических исследований не всегда согласуется с 

длительностью учебных занятий;  

• возможность проведения многих химических исследований ограничивается 

требованиями техники безопасности и др. 

В процессе формирования экспериментальных умений по химии учащийся учится 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых физических величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к выдвижению 

гипотез о характере зависимости между химическими явлениями (при 

этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, 

наглядность и многомерность); 



• в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое 

описание химических процессов, математическое обобщение полученных результатов. 

Переход к каждому этапу представления информации занимает достаточно большой 

промежуток времени, но в старших классах это время можно было бы отвести на решение 

более важных задач. В этом плане цифровые лаборатории позволяют существенно экономить 

время, которое можно потратить на формирование исследовательских умений учащихся, 

выражающихся в следующих действиях:  

• определение проблемы;  

• постановка исследовательской задачи; • планирование решения задачи; 

• построение моделей; 

• выдвижение гипотез; 

• экспериментальная проверка гипотез; 

• анализ данных экспериментов или наблюдений; 

• формулирование выводов. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Цель: развитие у обучающихся познавательных интересов в области естественных наук, 

интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и экспериментаторских 

навыков в ходе решения  практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний. 

 

Задачи:  

1. Образовательные: способствовать самореализации обучающихся  в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению химии как науки, 

знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить решать задачи 

нестандартными методами, развивать познавательный интерес при выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитать убежденность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к 

творцам науки и техники, отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры. 

3. Развивающие: развивать умения и навыки самостоятельной работы с научно – популярной 

литературой, умения практически применять химические знания в жизни, развивать творческие 

способности, формировать у обучающихся активность, самостоятельность, инициативность, 

повышать культуру общения и поведения.  

 

Отличительные особенности: программа позволяет использовать индивидуальный подход к 

каждому ребенку в зависимости от возраста, уровня подготовки, способностей каждого учащегося.  

Адресат программа: программа ориентирована на детей 13-14 лет. 

Возрастные особенности детей Дети 13-14 лет способны хорошо запоминать, применять на 

практике знания и умения, полученные в ходе занятий по дополнительной  

общеобразовательной программе «Юный химик». Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, возрастных особенностей 

детей и уровня их психического и физического развития.  

  

Срок реализации: 

Объединение состоит из группы обучающихся 15 – 25  человек. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, продолжительность 

занятий 45 минут. 

Всего по программе: 34 часа. 

Направленность программы: Естественно - научная. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты по реализации программы. 

 Личностные результаты: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 

Формы аттестации и контроля 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый   контроль.  

 Входной контроль - оценка начального уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение, ранее не занимавшихся по данной   дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. Данный контроль проходят все 

поступившие в группу учащиеся, с целью выявления их уровня подготовки для дальнейшего 

распределения учащихся по уровневым подгруппам. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы, 

проектной деятельности и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 



раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при сроке 

реализации программы более одного года).  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества выполнения проектных работ. 

 

 

Учебно-тематический план   
№ Название раздела Практическая 

работа, ч 

Теория, ч. Всего, ч 

1 Химическая лаборатория 4 3 7 

2 Логика  - 5 5 

3 Прикладная химия 10 7 17 

4 Неделя химии - 5 5 

5 Итого  14 20 34 

 
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  
Практическая работа. Составление таблиц, отражающих классификацию веществ , изготовление 

этикеток неорганических веществ, составление списка реактивов, несовместимых для хранения. 
5. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 

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

Нагревание и прокаливание.  
Практическая работа. 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. 

1. Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение неоднородных смесей. 
2. Перегонка воды.  

 
7. Выпаривание и кристаллизация 
Практическая работа. Выделение растворённых веществ методом выпаривания и кристаллизации 

на примере раствора поваренной соли .  
 
8. Основные приемы работы с твердыми, жидкими, газообразными веществами. Лабораторные 

способы получения неорганических веществ. 
Демонстрация фильма. 
Практическая работа. Опыты. иллюстрирующие основные приёмы работы с твердыми, жидкими и 

газообразными веществами. 



Практическая работа. Получение неорганических веществ в химической лаборатории Получение 

сульфата меди из меди, хлорида цинка из цинка. 
Наглядные пособия, схемы, таблицы, плакаты. 
 
9. 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. Приготовление растворов веществ с определённой концентрацией 

растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных растворов, составление и 

использование графиков растворимости. 
 
10. Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и рост 

кристаллов. 
Практическая работа. Получение кристаллов солей из водных растворов методом медленного 

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

алюмокалиевые квасцы). 
Домашние опыты по выращиванию кристаллв хлорида натрия, сахара. 
 
11. 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» 

 
12. Решение олимпиад школьного, муниципального тура Всероссийской олимпиады по химии. 
 
13. Проведение дидактических игр 
Проведение конкурсов и дидактических игр: 

 кто внимательнее  
 кто быстрее и лучше 
 узнай вещество 
 узнай явление  

 
Раздел 3. «Прикладная химия» 

 
14. Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих 

средств. Использование химических материалов для ремонта квартир. 
Практическая работа. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 
Наглядные средства: плакаты, таблицы, образцы моющих средств. 
 
15.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. 
 
16. 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. 

 
17. 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»  

 
18. Химия и человек. Чтение докладов и рефератов. 

 -Ваше питание и здоровье  
 -Химические реакции внутри нас  

 
19. Занятие по профориентации. 
 
20. Химия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. Составление и чтение 

докладов и рефератов. 
Устный журнал на тему химия и медицина. 
21. Белки, жиры, углеводы в питании человека. 
Важнейшие компоненты пищи. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ в 

питании. Таблица расхода энергии при различных видах деятельности человека. (Приложение 2) 
 
22. Витамины. 
Витамины, их классификация и значение для организма человека. (Приложение 3) Источники 

поступления витаминов в человеческий организм. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

(Приложение 4). Антивитамины. (Приложение 5). Авитаминоз. Исследование: витамины в меню 

школьной столовой. (Приложение 6). 
 
23. Пищевые добавки. 
Биологические пищевые добавки и их влияние на здоровье. (Приложение 7) Данное приложение 

используется во время всех практикумах при работе с этикетками. 
 
24. Практикум - исследование «Чипсы». 
Выступление ученика с докладом «Пагубное влияние чипсов на человека». 
Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных упаковок чипсов (лучше, если дети 

принесут их сами). Все результаты заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет 

исследования. 
Опыт 1. Работа с этикетками по Приложению 7 и Приложению 2. 
Опыт 2. Изучение физических свойств чипсов: 

 ломкость, 
 растворение в воде, 
 надавливание бумажной салфеткой для определения количества жира 
 вкусовые качества. 

Опыт 3. Горение чипсов. 
Опыт 4. Проверка на наличие крахмала. Опыт проводится с помощью спиртового раствора йода. 

Ученики сравнивают интенсивность окрашивания. 
Опыт 5. Растворение чипсов в кислоте и щелочи. 
Далее группы готовят 5 вопросов для социологического опроса учеников школы. 
 
25. Практикум - исследование «Мороженое» 
Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде мороженого». 
Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов мороженого. Все результаты 

аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 



Опыт 1. Работа с этикетками по Приложению 7 и Приложению 2. 
Опыт 2. Изучение физических свойств мороженого. 
Учащиеся могут сами предложить эксперимент. 
Опыт 3. Ксантопротеиновая реакция. 
В пробирку помещают мороженое, добавляют азотную кислоту и нагревают. Появление желтого 

окрашивания показывает наличие белка (наличие ароматических аминокислот). 
Опыт 4. Обнаружение углеводов. 
В пробирку помещают мороженое, добавляют 1мл. гидроксида натрия и несколько капель сульфата 

меди (II), перемешивают. Появление ярко-синего окрашивания свидетельствует о наличии 

многоатомных спиртов. Полученный раствор нагревают на спиртовке. Гидроксид меди (ΙΙ) при этом 

восстанавливается до оранжевого CuOH, который затем разлагается до Cu2O красного цвета. В ходе 

реакции может образоваться и медь («медное зеркало»). 

 
26. Практикум - исследование «Шоколад» 
Выступление ученика с докладом «О пользе и вреде шоколада». 
Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов шоколада. Все результаты 

аналогично заносятся в таблицу. Определяется объект и предмет исследования. 
Опыт 1. Работа с этикетками по Приложению 7 и Приложению 2. 
Опыт 2. Изучение физических свойств шоколада. 

 Цвет, запах, вкус, ломкость, растворимость в воде 
 Обнаружение жиров – разминаем шоколад на бумажной салфетке, наличие жирного пятна указывает 

на наличие непредельных жиров. 
Опыт 3. Обнаружение в шоколаде углеводов. 
Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем воды. Встряхиваем содержимое пробирки 

несколько раз и фильтруем. Добавляем к фильтрату 1 мл едкого натра NaOH и 2-3 капли раствора 

сульфата меди(II) CuSO4. Встряхиваем пробирку. Появляется ярко-синее окрашивание. Такую 

реакцию даёт сахароза, представляющая собой многоатомный спирт. 
Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. 
Насыпаем в пробирку тёртый шоколад и приливаем 2-3 мл воды. Встряхиваем содержимое 

пробирки несколько раз и фильтруем. Приливаем к фильтрату, соблюдая осторожность, 

концентрированную азотную кислоту HNO3. Нагреваем полученную смесь. Наблюдаем жёлтое 

окрашивание, переходящее в оранжево-жёлтое при добавлении 25%-ного раствора аммиака. Такую 

реакцию дают остатки ароматических аминокислот, входящие в состав белков шоколада. 
 
27. Практикум - исследование «Жевательная резинка» 
Выступление учеников с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная резинка: беда 

или тренинг для зубов?» (Приложение9). 
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). 
 
28. Тайны воды. 
Самое необыкновенное вещество – вода. Вода – основа жизни. Аномалии и тайны воды. Изучение 

воды японским ученым Масару Эмото: умение воды слушать музыку, добрые слова и молитвы, 

умение отрицательно реагировать на загрязнения, сквернословия, компьютеры и мобильные 

телефоны. Живая и мертвая вода. Лечимся водой. (Приложение Презентация «Вода») 
 
29. Практикум исследование «Газированные напитки» 
Выступление ученика с докладом «Влияние газированных напитков на здоровье человека» 

(Приложение 11). 
Работа в группах. Для исследования берется не мене 3 разных видов мороженого. Все результаты 

аналогично заносятся в таблицу. 
Опыт 1. Работа с этикетками по Приложению 7 и Приложению 2. 
Опыт 2. Обнаружение сахара выпариванием. 
Опыт 3. Определение кислотности. 
Определяем с помощью универсальной индикаторной бумажки. 
Опыт 4. Опыт с куриным мясом. 
 
30. Пивной алкоголизм. 
Лекция с показом Презентации «Пивной алкоголизм». Лабораторная работа: влияние спиртов на 

белки. 
 
 

31. Практикум исследование «Чай» 
Выступление учащихся с докладом «Полезные свойства чая»: 
Опыт 1. Рассматривание чаинок. 
Опыт 2. Влияние кислоты и щелочи на заваренный чай. 
 
32. Практикум исследование «Молоко» 
Опыт 1. Работа в группе с этикетками: 

 
Раздел 4: «Неделя химии» 

 
33. Подготовка к декаде естественных наук Игра «Счастливый случай». 
Подготовка учащихся к проведению декады естественных наук. Изготовление плакатов с 

пословицами, поговорками, афоризмами, выпуск стенгазет с занимательными фактами. 
Игра. «Счастливый случай» 
 
34. Общий смотр знаний. Игра “Что? Где? Когда?” 
Подведение итогов и анализ работы кружка за год. Отчет членов кружка, демонстрация 

изготовленных членами кружка наглядных пособий, простейших приборов, конкурсных газет, 

выращенных кристаллов, рефератов и т.д. 
Проведение заключительной игры. 
Игра. « Что? Где? Когда?» 
 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗОВАННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Методическое обеспечение программы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа). 

2. Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа по 

образцу). 

3. Практический (практическая работа). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 



2. Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. 

3. Частично-поисковый – участие детей в поиске, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом. 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся занятия: 

1 Фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися. 

2 Групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек). 

3 Парный – организация работы по парам. 

4 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное 

изложение, беседа, наблюдение, работа по образцу, тренинг, практические работы и др. 

 

 

Оборудование 

Занятия проводятся в специально отведенных для творчества помещениях площадью из расчета 3 кв. 

м на человека. В помещении имеется  равномерное освещение, рабочие места для практических 

занятий оборудованы источниками местного света. Для хранения инструментов и  материалов, других 

предметов некаждодневного пользования имеется подсобное лаборантская и шкафы. 

Материально — техническое оснащение занятий: 

Кейсы с ЦО, ноутбуки, лабораторное оборудование. 

 

Кадровое обеспечение 

№ Специалист Образование Количество Функция 

1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

1 Педагог обучает теоретическим 

и практическим основам  

 

Оценочные материалы 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на каждом занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ конструкции изделия и 

разработку технологического плана должна являться базой для самостоятельной практической работы 

без помощи учителя. 

Учителю необходимо как можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать учащихся в 

обсуждение, нельзя перегружать, торопить и сразу стремиться на помощь.  

На занятиях должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение 

безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным образом 

оснащенная самостоятельная деятельность обучающегося по преобразованию материала в 

изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться меньше времени, чем на 

практические действия.   

 В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель 

может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в 

виду подготовленность учащихся и условия работы в данной группе. 

Календарный учебный график (приложение №1)  
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