
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВЕТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

естественнонаучной направленности 

«Цифровая 

лаборатория химического эксперимента» 

 
 

 
На основе программы: 

Яшкин Сергей Николаевич, д.х.н., учитель химии Самарского регионального 

центра для одарённых детей, доцент кафедры ФГБОУ ВО 

аналитической и физической химии «Самарский государственный технический 

университет» 

Яшкина Екатерина Александровна, к.х.н., учитель химии Самарского 

регионального центра для одарённых детей 

 

Срок реализации – 1 год 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

Составитель: Тарабутина Н.А.,  

учитель химии высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

2024 
 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от 30 .08.2024 г. 

протокол №1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 30.08.2024 г. № 108 

 



 

 

Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль программы) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цифровая лаборатория химического эксперимента» является 

программой естественно-научной направленности, профиль – химия. 

 

Актуальность программы 

Интеллектуальное развитие является одной из важнейших задач школы. 

Поэтому уровень развития мышления обучающихся (наряду со знаниями 

фактического характера) является наиболее существенным показателем 

образования школьников. 

Химия является системообразующей дисциплиной среди других 

естественнонаучных предметов, так как открытия в области химии лежат в 

основе развития технологий получения новых веществ и материалов. Основной 

упор в представленной программе сделан на расширение экспериментального 

химического кругозора, а также на развитие интеллектуальной активности 

обучающихся и теоретического мышления как компонента интеллектуальной 

активности обучающихся посредством выполнения химического опыта. Важно 

отметить, что основу предложенного лабораторного практикума составляют 

работы из комплекса так называемой «цифровой химической лаборатории». 

Это способствует тому, что лабораторные работы выполняются на качественно 

другом, более высоко технологичном уровне, способствуют решению 

нестандартных и в большей части исследовательских химических задач, в 

которых в достаточно большом объеме используется математический аппарат. 

Задания практикума включают элементы, которые требуют от обучающегося 

умение выдвигать гипотезы, определять проблемы, находить нетрадиционные 

способы решения задач. Основное внимание в программе уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а развитию самостоятельности обучающихся, 

умению работать с дополнительной литературой и установлению новых 

междисциплинарных связей. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Цифровая лаборатория химического эксперимента» 

рассчитана на 17 занятий, разделенных на 5 разделов (модулей): 

 Электропроводность растворов электролитов. 

 Потенциометрия (рН-метрия). 

 Гравиметрия. 

 Фазовые равновесия. 

 Спектрофотометрический химический анализ. 

Каждый раздел обучения представлен как этап работы, связанный с 

решением экспериментальной задачи средствами лабораторного 

оборудования. 

Содержание программы ориентирует обучающихся на постоянное 



взаимодействие друг с другом и преподавателем, решение практических 



задач осуществляется с использованием методики обработки результатов 

экспериментальных данных. Также программа ориентирует обучающихся 

на поиск разных подходов к решению поставленной задачи, с 

использованием полученных знаний в рамках практической деятельности. 

Программа дает возможность раскрыть изучаемый раздел с цифровой 

точки зрения, взглянуть на решение экспериментальной задачи под новым 

углом для достижения максимального результата. 

 
Адресат программы 

Программа «Цифровая лаборатория химического эксперимента» 

предназначена для детей от 16 до 17 лет. 

В группы принимаются обучающиеся 10-11 классов. Группа может 

состоять из детей одного возраста или быть разновозрастной. Для изучения 

некоторых тем модулей 9 класса необходим краткий теоретический блок 

для группы 8 класса. 

Для вхождения в образовательный процесс в рамках данной 

программы необходим профильный уровень знаний по математике, физике 

и информатике, т.к. для работы с цифровой лабораторией необходимо 

уметь графически интерпретировать информацию и верно варьировать в 

компьютерной среде программы параметры выбранной модели. 

Так как программа разделена на модули и предполагает большое 

количество экспериментальной работы, предполагается формирование 

мини-групп (по 2 человека в каждой) для достижения максимального 

результата. 

 
Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 полугодие. На полное освоение 

программы требуется 17 часов  

 

Форма обучения – очная, работа в мини-группах. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 

минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

 
Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, 

что она является целостной и непрерывной в течении всего процесса 

обучения и позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе 

творческие возможности и самореализоваться в современном мире. 

Проведение и обработка экспериментальных результатов каждой задачи 

формирует общую картину миропонимания и способствует развитию 

научного способа мышления. 

 

Цель программы: формирование целостной картины изучаемых 



природных явлений, освоение элементов исследовательской деятельности, 

ознакомление с методиками обработки экспериментальных результатов с 

использованием цифровой образовательной среды, подготовка 

обучающихся к участию в конференциях и фестивалях, олимпиадах 

естественно-научной направленности. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

 знакомство с принципом работы датчиков цифровой 

лаборатории по химии; 

 формирование навыков составления алгоритмов обработки 

экспериментальных результатов в оболочке программы 

цифровой образовательной среды; 

 формирование навыков работы с цифровыми датчиками и 

вспомогательным лабораторным оборудованием; 

  умение анализировать экспериментальные данные и их 

представление в графическом или другом символьном виде; 

 формирование навыков исследовательской деятельности по 

предметам естественно-математического цикла в процессе 

анализа и обработки экспериментальных данных для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности в 

рамках проектной деятельности. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей каждого 

ребенка на основе личностно-ориентированного подхода; 

 развить интерес к химии как экспериментальной науке; 

 развитие творческого потенциала и самостоятельности в рамках 

мини-группы; 

 развитие психофизических качеств, обучающихся: память, 

внимание, аналитические способности, концентрацию и т.д. 

Воспитательные: 

 формирование ответственного подхода к решению 

экспериментальных химических задач; 

 формирование навыков коммуникации среди участников 

программы; 

 формирование навыков командной работы. 

 



 

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Раздел Тема Кол-во часов Форма 

подведения 

итогов 

теори 

я 

практ 

ика 

всег 

о 

Раздел 1. Электропровод ность растворов электролитов 

 
 

1.Вводное занятие. 

Электролитическая 

диссоциация. Состояние 

ионов в растворах. Виды 

проводников электричества. 
Техника безопасности 

1 0 1 Опрос 

2. Определение удельной 
электропроводности 
разбавленных растворов 
кислоты, щелочи и соли 

0,5 1,5 2 Опрос, наблюдение, 
собеседование, 
дополнительное 
творческое задание, 
анализ 
достоверности 
результатов 

3. Определение константы 
диссоциации слабого 

электролита 

0,5 0,5 1 

Раздел 2.л РаПотенциометрия (рН-метрия)  

 1. Понятие о стеклянном 
электроде (особенности химии 

стекла). Измерения рН со 

стеклянным электродом 

0,5 1,5 2 Опрос, наблюдение, 
собеседование, 
дополнительное 
творческое задание, 
анализ 
достоверности 
результатов 

2. Определение рН-показателя 

раствора неизвестного 

вещества 

0,5 0,5 1 

Раздел 3. Гравиметрия  

 1. Правила взвешивания и 
приготовления навески. 
Измерение изменения массы 
реакционной смеси до и после 
реакции. 

0,5 1,5 2 Опрос, наблюдение, 
собеседование, 
дополнительное 
творческое задание, 
анализ 
достоверности 
результатов 

2. Расчет массовой доли 
карбонат-ионов в навеске 
технического карбоната 
кальция после его растворения 
в соляной кислоте 

0,5 0,5 1 

Раздел 4. Спектрофотометри ческий химический анализ  

 1. Основные методы 

количественного анализа в 

абсорбционной 

спектроскопии. Определение 

оптической плотности (А) для 

растворов MnO4
- разной 

концентрации (С) и 

построение градуировочного 
графика А=f(С). 

0,5 1,5 2 Опрос, наблюдение, 
собеседование, 
дополнительное 
творческое задание, 
анализ 
достоверности 
результатов 

2. Определение концентрации 

MnO4
- -ионов в неизвестном 

растворе. 

0,5 0,5 1 



Раздел 5. Фазовые равновесия  

 1. Определение температуры 1 0,5 1,5 Опрос, наблюдение, 

 плавления твердых веществ с 

помощью датчика высокой 

температуры (термопары) 

   собеседование, 
дополнительное 
творческое задание, 
анализ 
достоверности 
результатов 

2. Построение фазовой 
диаграммы «нитрат лития- 

нитрит лития» в координатах 

«состав-температура». 

Определение точки эвтектики 

1 1,5 2,5 

 Всего 7 10 17  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Электропроводность растворов электролитов». 

Тема 1. Вводное занятие. Электролитическая диссоциация. Состояние 

ионов в растворах. Виды проводников электричества. Техника 

безопасности. 

Теория: Прямые и косвенные измерения. Методика обработки 

результатов измерений. Основные требования к выполнению практических 

работ. Техника безопасности при работе обучающихся со вспомогательным 

лабораторным оборудованием, сопряженным с цифровыми датчиками, с 

растворами различных химических веществ и электрическим током. 

Инструкция по каждому модулю. Особенности программного обеспечения 

«Цифровая лаборатория химического эксперимента». Цифровые датчики. 

Подключение к ноутбуку. Графическая интерпретация экспериментальных 

данных. 

Формы занятий: лекция, беседа. 

 
Тема 2. Определение удельной электропроводности разбавленных 

растворов кислоты, щелочи и соли. 

Теория: виды электропроводности растворов электролитов (удельная 

и эквивалентная); закон Кольрауша; предельные подвижности ионов; 

эффекты торможения ионов в растворах. 

Практика: определение удельной и эквивалентной 

электропроводности растворов щелочи, кислоты и соли (хлоридов- и 

сульфатов) при разных концентрациях; расчёт предельной эквивалентной 

электропроводности по графику Л=f(C). 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование и реактивы: штатив, датчик электропроводимости с 

диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 

0 до 20000 мкСм; химический стакан (50 мл); кабель USB соединительный; 

зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low 

Energy; ноутбук; краткое руководство по эксплуатации цифровой 

лаборатории; программное обеспечение; растворы щелочи, сильной 

кислоты, соли и уксусной кислоты. 

Тема 3. Определение константы диссоциации слабого электролита. 

Теория: связь электропроводности и степени диссоциации слабого 

электролита; электропроводность воды. 

Практика: определение удельной и эквивалентной 

электропроводности растворов уксусной кислоты разной концентрации; 

расчет по закону Кольрауша предельной электропроводности уксусной 

кислоты; расчет степени диссоциации (а) уксусной кислоты при различных 

концентрациях в растворе. 



Формы занятий: беседа, практическая работа 

Оборудование: штатив, датчик электропроводимости с диапазонами 

измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 

мкСм; химический стакан (50 мл); кабель USB соединительный; зарядное 

устройство с кабелем miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; 

ноутбук; краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории; 

программное обеспечение; растворы уксусной кислоты. 

 
Раздел «Потенциометрия (рН-метрия)». 

Тема 1. Понятие о стеклянном электроде (особенности химии стекла). 

Измерения рН со стеклянным электродом. 

Теория: виды потенциометрии (прямая и косвенная); понятие об ион- 

селективных электродах; стеклянный электрод и особенности химии стекла; 

механизм работы стеклянного электрода (ионный обмен); электрод 

сравнения; гальванический элемент; уравнение Нернста. 

Практика: внимательное ознакомление с руководством к 

лабораторной работе; сборка электрической цепи в соответствии с 

методической рекомендацией к практической работе; калибруют шкалу 

потенциометра с помощью двух вспомогательных буферных растворов и 

если необходимо, то корректируют его с помощью специальной настройки. 

Перед каждым погружением электрода в буферный или исследуемый 

раствор, его (электрод) необходимо тщательно промыть дистиллированной 

водой и осторожно удалить избыток воды с его поверхности 

фильтровальной бумагой. Используя цифровую оболочку программы, 

заносим данные в таблицу и строим по этим данным калибровочный график 

рН от концентрации раствора кислоты или щелочи. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: штатив, датчик рН с диапазоном измерения не уже 

чем от 0 до 14 pH; химический стакан (50 мл); кабель USB соединительный; 

зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low 

Energy; ноутбук; краткое руководство по эксплуатации цифровой 

лаборатории; программное обеспечение; растворы щелочи и сильной 

кислоты; буферные растворы (с рН>7 и с рН<7); вспомогательное 

лабораторное оборудование (склянка с дистиллированной водой, 

фильтровальная бумага и др.). 

 
Тема 2. Определение рН-показателя раствора неизвестного вещества. 

Теория: шкала рН; расчет концентрации ионов водорода; зависимость 

рН от концентрации раствора. 

Практика: внимательное ознакомление с руководством к 

лабораторной работе; сборка электрической цепи в соответствии с 

методической рекомендацией к практической работе; калибруют шкалу 



потенциометра с помощью двух вспомогательных буферных растворов и 

если необходимо, то корректируют его с помощью специальной настройки. 

Перед каждым погружением электрода в буферный или исследуемый 

раствор, его (электрод) необходимо тщательно промыть дистиллированной 

водой и осторожно удалить избыток воды с его поверхности 

фильтровальной бумагой. Определяется рН раствора и делается вывод о 

химической природе исследуемого вещества (кислота или основание). 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: штатив, датчик рН с диапазоном измерения не уже 

чем от 0 до 14 pH; химический стакан (50 мл); кабель USB соединительный; 

зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low 

Energy; ноутбук; краткое руководство по эксплуатации цифровой 

лаборатории; программное обеспечение; растворы щелочи и сильной 

кислоты; вспомогательное лабораторное оборудование (склянка с 

дистиллированной водой, фильтровальная бумага и др.). 

 
Раздел «Гравиметрия». 

Тема 1. Правила взвешивания и приготовления навески. Измерение 

изменения массы реакционной смеси до и после реакции. 

Теория: основные положения гравиметрии; единицы измерения 

массы; гравиметрический фактор в химическом анализе; классы точности 

весов; правила переведения навески в раствор. 

Практика: настройка аналитических весов; взвешивание заранее 

приготовленных навесок разной массы и определение точности 

взвешивания; отделение осадка из раствора на фильтр с помощью 

фильтрования; сушка, прокаливание и взвешивание осадков различных 

веществ (малахит, карбонат кальция, кристаллическая сода, медный 

купорос и др.). Расчет по данным гравиметрии химической формулы 

исследуемого вещества. Целесообразно провести сравнение результатов 

среди разных групп школьников, выполняющих одинаковые задания. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: весы лабораторные электронные 200 г; комплект 

лабораторной посуды; спиртовка; химические реактивы (кристаллогидраты, 

карбонаты); фильтровальная бумага; калькулятор. 

 
Тема 2. Расчет массовой доли карбонат-ионов в навеске технического 

карбоната кальция после его растворения в соляной кислоте. 

Теория: понятие о массовой доле основного компонента и примесей в 

химических веществах. 

Практика: взвешивается необходимый объём соляной кислоты ; 

взвешивается необходимо количество предварительно измельченного 

технического карбоната кальция или магния; добавляют кислоту в стакан с 



навеской карбоната и ждут полного протекания реакции, после чего 

взвешивают полученный раствор; по разнице масс суммы исходных навесок 

и полученного после смешения и протекания реакции раствора 

рассчитывают массу выделившегося углекислого газа; пересчитывают на 

«чистый» карбонат в исходной навеске и вычисляют массовую долю 

карбоната в исходной навеске. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: весы лабораторные электронные 200 г; комплект 

лабораторной посуды; спиртовка; химические реактивы (кристаллогидраты, 

карбонаты); фильтровальная бумага; калькулятор. 

 
Раздел «Спектрофотометрический химический анализ». 

Тема 1. Основные методы количественного анализа в абсорбционной 

спектроскопии. Определение оптической плотности (А) для растворов 

MnO4
- разной концентрации (С) и построение градуировочного графика 

А=f(С). 

Теория: поглощение веществом излучения; электромагнитная шкала; 

основы абсорбционной спектроскопии; закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Практика: подготовка серии растворов перманганата калия с точно 

известной концентрацией перманганат ионов в диапазоне от 0.005 г/мл до 

0.001 г/мл (четыре-пять растворов) (рекомендуется применять метод 

разбавления исходного раствора с точно известной концентрацией для 

приготовления более разбавленных растворов); сборка электрической цепи 

в соответствии с методической рекомендацией к практической работе; 

определение показателей оптической плотности растворов пермангата 

калия различной концентрации и построение калибровочного графика. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: штатив, датчик оптической плотности 525 нм; кабель 

USB соединительный; зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB 

Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; ноутбук; краткое руководство по 

эксплуатации цифровой лаборатории; программное обеспечение; 

вспомогательное лабораторное оборудование (склянка с дистиллированной 

водой, фильтровальная бумага и др.); раствор перманганата калия; 

дистиллированная вода. 

 
Тема 2. Определение концентрации MnO4

- -ионов в неизвестном 

растворе. 

Теория: количественный спектрометрический анализ окрашенного 

раствора известного вещества. 

Практика: выполняют определение оптической плотности раствора 

перманганата калия; с помощью предварительно полученного 

калибровочного графика определяют концентрацию перманганат-ионов в 



неизвестном растворе; сравнивают полученные результатами с данными 

преподавателя и рассчитывают относительную погрешность выполненного 

измерения. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: штатив, датчик оптической плотности 525 нм; кабель 

USB соединительный; зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB 

Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; ноутбук; краткое руководство по 

эксплуатации цифровой лаборатории; программное обеспечение; 

вспомогательное лабораторное оборудование (склянка с дистиллированной 

водой, фильтровальная бумага и др.); раствор перманганата калия; 

дистиллированная вода. 

 
Раздел «Фазовые равновесия». 

Тема 1. Определение температуры плавления твердых веществ с 

помощью датчика высокой температуры (термопары). 

Теория: фазовые переходы на примере плавления веществ; 

возможность идентификации веществ по температурам плавления; 

зависимость температур плавления от строения и состава веществ. 

Практика: в фарфоровый тигель помещают необходимое количество 

химически чистого вещества и погружают в него термопару; медленно 

нагревают тигель на электрической плитке до полного плавления 

исследуемого вещества; с помощью программного обеспечения на ноутбуке 

снимают показания кривой нагревания. Снимают показания для серии 

нитратов (лития, натрия, калия) и нитритов (лития, натрия и калия) и др. 

твёрдых веществ. Делают выводы о связи строения и состава изученных 

веществ с их температурой плавления. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Оборудование: штатив, датчик высокой температуры (термопарный) с 

диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С; кабель USB 

соединительный; зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB Адаптер 

Bluetooth 4.1 Low Energy; ноутбук; краткое руководство по эксплуатации 

цифровой лаборатории; программное обеспечение; вспомогательное 

лабораторное оборудование (фарфоровый тигель и др.); электрическая 

плитка; химически чистые твердые вещества (нитраты и нитриты лития 

(натрия или калия), салициловая, бензойная кислоты и др. 

 
Тема 2. Построение фазовой диаграммы «нитрат лития – нитрит 

лития» в координатах «состав-температура». Определение точки эвтектики. 

Теория: основы физико-химического анализа; понятие о фазовых 

равновесиях; линии ликвидуса и солидуса; эвтектика. 

Практика: готовят восемь навесок с различным содержанием нитрита 

и нитрата лития (в масс.%); помещают в каждую полученную смесь (смеси 



погружены в фарфоровые тигли) термопару и медленно нагревают 

на электрической плитке до полного плавления (до 150С); с 

помощью программного обеспечения на ноутбуке снимают 

показания кривой нагревания; наносят полученные данные на поле 

координат «состав- температура»; наносят линии ликвидуса и 

солидуса; определяют координаты эвтектической точки; сверяют 

полученные данные со справочными данными. 

Формы занятий: практическое занятие. 

Оборудование: штатив, датчик высокой температуры 

(термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до 

+900С; кабель USB соединительный; зарядное устройство с кабелем 

miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; ноутбук; краткое 

руководство по эксплуатации цифровой лаборатории; программное 

обеспечение; вспомогательное лабораторное оборудование 

(фарфоровый тигель, лабораторные весы и др.); электрическая 

плитка; чистые нитрат и нитрит лития (или натрия). 

 

Планируемые результаты 

По итогам обучения по программе ребенок демонстрирует 

следующие  

результаты: 

знает принципы работы на оборудовании цифровой 

лаборатории  

по химии; 

знает алгоритмы обработки экспериментальных результатов в  

цифровой образовательной среде; 

правила техники безопасности при работе с 

экспериментальными установками; 

умеет интегрировать различные блоки цифровой лаборатории  

для создания полноценной установки для выполнения физико-  

химического измерения; 

умеет анализировать, обрабатывать экспериментальные 

данные,  

проверять достоверность полученных результатов. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 1 академический час в неделю. 34 

часа в год. 

 

Календарный учебный график (Приложение 1)



2.2. Условия реализации программы. 

Педагог  дополнительного образования, 

 реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное

 образование в  области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 
 

Мотивационные условия 

На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место 

уделяется формированию мотивации обучающихся к занятию 

дополнительным образованием. Для этого: 

 удовлетворяются разнообразные потребности обучающихся: в 

создании комфортного психологического климата, в отдыхе, 

общении и защите, принадлежности к детскому объединению, в 

самовыражении, творческой самореализации, в признании и 

успехе; 

 дети включаются в практический вид деятельности при 

групповой работе, с учетом возрастных особенностей и уровнем 

сохранности здоровья; 

 на занятиях решаются задачи проблемного характера 

посредством включения в научно-исследовательскую 

деятельность; 

 проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, 

способствующие профессиональному самоопределению 

обучающихся. 



Основными методами реализации данной программы можно считать: 

• Репродуктивный, 

• Словесный, 

• Метод наглядности, 

• Коллективно – творческий. 

Одним из факторов, активизирующим познавательную, исследовательскую работу 

учащихся в музее, является использование новых информационных технологий. 

Использование аудиовизуальной и компьютерной техники повышает эффективность 

самостоятельной работы детей в процессе поисково-исследовательской работы в 

школьном музее. 

Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций, выставок, 

музейного оборудования производится с привлечением информационных технологий 

и является предметом совместной творческой работы руководителя музея и детей. 

Компьютерная техника используется для создания электронной базы данных фондов 

музея, описания музейных предметов, оформления учётной документации, 

коллекции фотографий, аудио- и видеозаписи; для редактирования и тиражирования 

печатных и электронных материалов, создания презентаций, используемых в 

учебной деятельности и в рамках школьных мероприятий.  

2.3. Формы аттестации и контроля 

Отслеживание результативности усвоения программного материала осуществляется 

в три этапа: первичная диагностика, промежуточный и итоговый контроль. 

Первичная диагностика проводится в сентябре. 

Формами проведения первичной диагностики является собеседование с учащимися, 

целью которого является выявление интересов и кругозора подростка. 

Промежуточный контроль проводится в декабре. 

Формами промежуточного контроля являются: 

• собеседование по пройденным в 1-ом полугодии теоретическим темам; 

• демонстрация подготовленного материала для экспозиций, электронного 

оформления документации и материалов музея; 

• участие в мероприятиях музея, проведение экскурсии в качестве помощника. 

Итоговый контроль проводится в мае. 

2.4.Оценочные материалы: 

Вводный контроль. Формами первичной диагностики является собеседование с 

учащимися с целью определения кругозора и интересов ребёнка, уровня его 

общеобразовательных знаний. 

Промежуточный контроль: 

- отчёты о проделанной работе; 

-оценка эффективности педагогического воздействия: анкеты о впечатлениях от 

проведённых занятий (в конце каждого полугодия); 

- участие в школьных и муниципальных мероприятиях; 

Итоговый контроль: 

- участие в школьных конференциях, выступление с докладом на классных часах,; 



- проведение самостоятельных работ. 

2.5. Методические материалы: 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы 

организации образовательного процесса, дидактические материалы, 

техническое оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог использует различные методические и дидактические материалы. 

Наглядные пособия: 

 схематические (цифровое оборудование, схемы, презентации, 

алгоритмы); 

 естественные и натуральные (вспомогательное оборудование 

для практических работ); 

 объемные (макеты); 

 иллюстрации, слайды, графики, фотографии и рисунки 

экспериментальных результатов измерений; 

 звуковые (видеоматериалы). 

2.6. Воспитательный потенциал программы 

 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: - интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
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