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Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Научные развлечения» для 

обучающихся 5 - 9 классов разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС). 

На изучение курса отводится 68 часов: из расчета 2 часа в неделю.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения программы: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию). Сформированности ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе 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; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
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и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
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вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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 ее 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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
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результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 что изучает биология, химия как наука; 

 что такое вещества, основные элементы строения вещества;  

 агрегатные состояния веществ и их превращения; 

 химические вещества: кислоты, щелочи, соли; 

 процесс фотосинтеза; 

 растения, их виды, условия необходимые для роста, части растений; 

 отличать ядовитые растения от лекарственных; 

 подбирать соотношения тепла и влаги для выращивания растений; 

 животные, их виды, среда обитания, условия жизни;  

 три состояния воды: твердое, жидкое, газообразное. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться справочниками-определителями; 

 правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов; 

 названия и правила пользования приборов – помощников при проведении 
опытов;  

 пользоваться микроскопом самостоятельно, знать его строение и основные 
части; 

 проводить самостоятельно простейшие опыты и эксперименты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цель программы: способствовать ознакомлению с физическими процессами через 

опыты и эксперименты. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 изучение физических, химических, биологических и географических процессов и явлений 
в природе; 

 расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 
элементарными знаниями из различных областей наук: физики, химии,  биологии, 

астрономии, географии и экологии;  

 формирование умение проводить опыты и эксперименты и анализировать свою работу.  

Развивающие: 

 развитие навыков исследовательской деятельности; 
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 развитие навыков работы с различными источниками; 

 применение навыков полученных знаний в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотического отношения к отечественной науке; 

 воспитание у обучающихся миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 

позитивно с ними взаимодействовать. 

Занятия по программе проводятся с использованием оборудования центра «Точка 

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

лаборатории, наборы классического оборудования для проведения биологического 

практикума, в том числе c использованием микроскопов. Цифровые лаборатории в 

комплектации «Биология», «Экология», Физиология» содержат как индивидуальные 

датчики, так и повторяющиеся. Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и 

физиологии: влажности воздуха, артериального давления, электропроводимости, пульса, 

освещѐнности, рН, температуры окружающей среды, температуры тела, нитрат-ионов,   

частоты дыхания, хлорид-ионов, ускорения, звука, ЭКГ, влажности почвы, силы (эргометр), 

кислорода, оптической плотности, мутности (турбидиметр), окиси углерода.  Датчики и 

дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, методические 

материалы, зарядное устройство и др.) укомплектованы в коробки-чемоданы.  

В состав оборудования по химии входит: цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ), 

программно-аппаратный комплекс, датчиковая система — комплект учебного оборудования, 

включающий измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с 

персональным компьютером, и набор датчиков, регистрирующих значения различных 

физических величин; датчик температуры платиновый – простой и надѐжный датчик, 

предназначен для измерения температуры в водных растворах и в газовых средах. Имеет 

различный диапазон измерений от –40 до +180◦С; датчик температуры термопарный для 

измерения температур до 900◦С; датчик оптической плотности (колориметр) – предназначен 

для измерения оптической плотности окрашенных растворов; датчик рН, предназначенный 

для измерения водородного показателя (рН); датчик электропроводности предназначен для 

измерения удельной электропроводности жидкостей, в том числе и водных растворов 

веществ; датчик хлорид-ионов используется для количественного определения содержания 

ионов хлора в водных растворах, почве, продуктах питания.  

Введение в образовательную программу (2ч) 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; техника 

безопасности. 

Практическая часть. Виртуальная экскурсия  в живой уголок и ее обсуждение. 

 

Нескучная биология  

Теоретическая часть. Удивительная наука – биология. Основные термины. Ученые и 

первооткрыватели в области биологии. Живые и неживые организмы. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы. Микробиология - бактерии и плесень. Микроскоп, его 

строение. Строение семени. Живая клетка растения и животного. Растительный мир. 

Опасные и полезные растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на 

разных континентах Земли. Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные и 

насекомые. Как ухаживать за домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт  «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции); опыт 

«Почему нужно мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение бактерий, 

микроорганизмов); опыт «Листописание» (фотосинтез); опыт «Лабиринт для картошки» 

(свет необходим для фотосинтеза); опыт «Тормоз для растений» (свет в жизни растений); 
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опыт «Как двигается улитка?» (приспособления для передвижения); эксперименты с 

проращиванием семян фасоли; опыт «Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и муха» (отличие 

холоднокровных и теплокровные животных). 

Занимательная химия  

Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в повседневной 

жизни. Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три состояния веществ; 

твердое, жидкое и газообразное. Что такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические 

реакции: соединения, разложения, замещения. Что такое катализаторы и ингибиторы, и для 

чего они нужны. Что такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. 

Кислоты и щелочи, что это такое и для чего они нужны. Что такое индикаторы, для чего они 

нужны. Углерод – важный элемент на Земле.  

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение движения 

молекул в холодной и горячей воде); опыт «Коллекция кристаллов» и «Хрустальные» яйца  

(состояние веществ); опыт «Кипение холодной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в 

пакете» (химические реакции); опыт «Летающие баночки» (реакция с выделением 

углекислого газа); опыт «Суперпена» (реакция разложения перекиси водорода»; опыт 

«Пенный фонтан» (экзотермическая реакция); опыт «Механическое разделение смеси при 

помощи воздушного шарика» (разделение  соли и молотого перца); опыт «Исчезающий 

сахар» (виды смесей и их свойства); опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный 

раствор»; опыт «Смесь масла и воды» (изготавливаем эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» 

(взаимодействие щелочи с кислотой);опыт «Невидимая кола» (взаимодействие фосфорной 

кислоты и молока); опыт «Умный йод» (определение содержание крахмала в продуктах); 

опыт «Цветные фантазии» (строение молекул мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» 

и «Свечка и магический стакан», «Получение углерода из листьев растений» (углерод и его 

свойства) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Содержание занятия 

Часы 

учебного 

времени 

1 Вводное занятие. Ознакомление с программой. Инструктажи по ТБ. 2 

2 Что такое биология?  

(Опыт – «Пациент, скорее жив?») 

2 

3 Микробиология  

(Опыт – «Почему нужно мыть руки?» и  «Взаимоотношение бактерий и 

плесени») 

2 

4 Фотосинтез  

(Опыт – «Листописание») 

2 

5 Движение растений  

(Опыт – «Лабиринт для картошки») 

2 

6 Растения и свет  

(Опыт – «Тормоз для растения») 

2 

7 Превращение побегов и корней  (Эксперименты с проращиванием семян) 2 

8 Как изучать зверей?  

(Опыт – «Собираем коллекцию следов») 

2 

9 Холоднокровные и теплокровные (Опыт – «Почему не мерзнут киты?» и 

«Шмель и муха») 

2 
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10 Кто как двигается?  

(Опыт – «Как ползает улитка?») 

2 

11 Что изучает химия?  

(Задание – Химия вокруг нас) 

2 

12 Состояние и молекулярное строение вещества  

(Опыт – «Движение молекул жидкости») 

2 

13 Превращение вещества  

(Опыт – «Коллекция кристаллов») 

2 

14 Кристаллы  

(Опыт - «Хрустальные» яйца) 

2 

15 Вода  

(Опыт – «Кипение» холодной воды») 

2 

16 Химические реакции  

(Опыт – «Взрыв в пакете») 

2 

17 Катализаторы и ингибиторы  

(Опыт – «Летающие баночки») 

2 

18 Катализаторы и ингибиторы  

(Опыт – «Пенный фонтан» и «Суперпена»). 

2 

19 Смешение веществ  

(Опыт – «Механическое разделение смеси при помощи воздушного 

шарика») 

2 

20 Раствор  

(Опыт – «Исчезающий сахар») 

2 

21 Суспензия  

(Опыт – «Хитрый силикон») 

2 

22 Коллоидный раствор  

(Опыт – «Съедобный клей») 

2 

23 Эмульсия  

(Опыт – «Смесь масла и воды») 

2 

24 Кислоты и щелочи  

(Опыт – «Домашний лимонад») 

2 

25 Кислоты и щелочи  

(Опыт – «Резиновое яйцо») 

2 

26 Кислоты и щелочи  

(Опыт – «Невидимая кола») 

2 

27 Индикаторы  

(Опыт – «Натуральный индикатор кислотности»  и «Умный йод») 

2 

28 Мыло  

(Опыт – «Цветные фантазии») 

2 

29 Углерод  

(Опыт – «Серебряное яйцо» и «Получение углерода из листьев 

растений») 

2 

30 Работа по темам индивидуальных проектов  10 

 

Перечень тем учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников 

Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений.  

Адаптация растений к высоким температурам. 

Разновидности мохообразных. 

В мире лишайников.  

Взаимное влияние растений. 

Взаимные приспособления растений и насекомых.  
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Видовой состав растительности района.  

Видовой состав травянистых растений, произрастающих около реки Ангара.  

Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений.  

Влияние азотных удобрений на формирование зеленой массы.  

Влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений.  

Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян растений разного вегетационного 

периода.  

Влияние запасных питательных веществ семядолей на рост и развитие проростка.  

Влияние ионов Pb2+, Cu2+ и Н+ на рост и развитие растений.  

Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений.  

Влияние мочевины на прорастание семян и последующий рост проростков.  

Влияние почвы на рост и развитие растений.  

Пищеварительная система и современное питание школьников.  

Сиамские близнецы. 

Совершенство человеческой руки. 

Сравнительная характеристика работы сердца человека и животных методом ЭКГ.  

Строение и свойства костей.  

Тайна красных ушей.  

Изучение щелочности различных сортов мыла и моющих средств.  

Индикаторные свойства различных растений и цветов (с определением рН растворов). 

Определение качества хлебопекарной муки и хлеба.  

Определение качества кисломолочных продуктов.  

Определение зависимости изменения рН цельного и пастеризованного молока от сроков 

хранения.  

Изучение эффективности различных солевых грелок.  

Конструирование «химических грелок», основанных на химических реакциях. 

Синтез «малахита» в различных условиях.  

Изучение коррозии железа в различных условиях.  

Влияние света и кислорода на скорость разложения раствора иодида калия.  

Определение качества водопроводной воды.  

Жѐсткость воды. Способы определения жѐсткости воды.  

Хрустальное стекло. Можно ли использовать для хранения пищи? 
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