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I. Пояснительная записка 

1.1.  Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации гл.10 ст.75 от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  с 

изменениями от 2 июля 2021 года, существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное   образование   детей   обеспечивает   их   адаптацию   к   

жизни   в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных    услуг    и     информационно-образовательной     

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей  детей  в  познании  и  общении,  которые  

далеко  не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в 

школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, 

и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, 

составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей 
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осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. 

 Новизна дополнительного образования состоит в том, что все его  

программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями: 

 она направлена на воспитание патриотизма, формирование культуры 

обучающихся как части культуры духовной, созданной нашими земляками. 

Приобщение обучающихся к духовным ценностям через собственное 

творчество и освоение культурного наследия малой родины. 

  данная программа является многоуровневой системой разнообразных видов 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, в т.ч. родителей. 

 

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 

продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям 

необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный 

потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно 

использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. 

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане 

организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, 

отведенного на основные школьные предметы. На базе дополнительных 

образовательных программ, разработанных по различным направлениям 

творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные 

секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это 

позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в 

детях не только обучающихся,  но и живых людей со своими предпочтениями, 

интересами, склонностями, способностями. 

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги 

обучают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 

каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, 
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где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной 

деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения поля 

межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения 

на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А 

массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

конкурсно-игровых программах,   спортивных   состязаниях   приобщает   их   

к   процессу  появления школьных традиций, формированию корпоративного 

духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Занятость  учащихся  во  внеучебное  время  содействует укреплению  

самодисциплины, развитию  самоорганизованности  и  самоконтроля  

школьников, появлению  навыков  содержательного  проведения  досуга, 

позволяет  формировать  у  детей практические  навыки  здорового  образа  

жизни, умение  противостоять  негативному  воздействию окружающей  среды. 

Массовое  участие  детей  в  досуговых  программах  способствует  сплочению 

школьного  коллектива, укреплению  традиций  школы, утверждению  

благоприятного  социально - психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было 

более жизненным и личностно  ориентированным. Очевидно, что  одно  только  

базовое  образование  не  в  состоянии решить  эту  проблему. Поэтому  так  

важно  умело  использовать  огромные  возможности дополнительного  

образования, благодаря  которому  каждый  ученик  действительно  получит 

возможность  самостоятельно  выбирать  вид  деятельности, определить  свой  

собственный образовательный путь. Для  системной  и  качественной  

реализации  дополнительного  образования  в  школе  создана целевая  

программа  дополнительного  образования. В  Программе  отражены  цели  и  

задачи, направленные  на  развитие  системы  дополнительного  образования  в  

школе, а  также  средства  и механизмы, обеспечивающие  их  практическую  
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реализацию.  Конечным  результатом  реализации программы  должна  стать  

вариативная  система  дополнительного  образования, которая  будет создавать 

условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Программа дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бураковская  средняя общеобразовательная 

школа Спасского муниципального района Республики Татарстан» разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса и направлена на освоение ФГОС второго поколения.  

Данная программа сформирована с учетом особенностей общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом 

базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной 

компетенции, социализации личности. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 

образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, 

пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе 

дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде 

деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а 

особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Система дополнительного образования в школе выступает как 

педагогическая структура, которая: 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся; 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по

 силам, интересам и в индивидуальном темпе; 
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 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том,    

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость 

учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 
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развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые 

даются в школе, и теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой 

разрыв. Это суждение разделяют и сами школьники, которые сегодня больше 

всего ценят здоровье, уверенность в себе, любовь, то есть ценности 

индивидуально-психологического плана. Следом идут: интересная работа, 

материальный достаток, дружная семья, домашний уют. Причем интересно, 

что отдых и развлечения как жизненные ценности ставятся учащимися на одно 

из последних мест в ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, 

но хотела бы, чтобы оно было более жизненным и личностно 

ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в 

состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать 

огромные возможности дополнительного образования, благодаря которому 

каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно выбирать 

вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования 

в школе создана целевая образовательная программа дополнительного 

образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых 
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осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности. 

1.2. Принципы реализации дополнительного образования. 

При  организации  дополнительного  образования  детей  школа  

опирается  на следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не 

нашедшие своего   особого   призвания;   одаренные;   «проблемные»   –   с   

отклонениями    в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система 

дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 

образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства 

образовательных  возможностей является бесплатность предоставляемых 

школой услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании  детей 

все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они 

как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена 

«подгонять» ученика   под    программу   (федеральный    и    региональный    

стандарт).   Если в     дополнительном     образовании     программа     не     

соответствует  запросам ее основных потребителей или перестает 

пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены". 

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право  ребенка  на  овладение  знаниями  и  умениями  в  индивидуальном  

темпе  и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида 

деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом  успехи 

ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его 

знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать 

порицаниям. 

Тесно    взаимосвязаны    между    собой    принцип    свободного    выбора   

и ответственности и принцип развития. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 
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образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей 

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 

системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 

целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности воспитанника. 

Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, 

интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и 

образовательно- культурного досуга детей способствует обогащению 

образовательной среды школы      новыми      возможностями      созидательно-

творческой    деятельности. 

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным 

условием перехода на  новый стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых  условий  для  адаптации  детей,  подростков,  молодежи  к  

жизни   в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и 

образов поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 

детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ. 

А это, как известно,  и  есть  самый  мощный  стимул  поддержания  

постоянного  интереса   к изучаемому предмету. Именно в системе 

дополнительного образования детей существую    такие    программы,    
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которые     позволяют    прибрести     ребенку не    абстрактную     

информацию,    нередко     далекую     от    реальной    жизни, а практически 

ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, «Школьный 

музей», «Технология и бизнес», «Вокальная студия «Родничок»» и др. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой программ дополнительного образования, 

всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип  означает  

не  только  формирование  условий  для  развития  общей  культуры  личности,   

но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения 

эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе 

дополнительного образования траектория эстетического воспитания, 

восприятия  и переживания прекрасного, понимания творчества по законам 

красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и 

вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, 

спорте, поступках  и  поведении,  человеческих  взаимоотношениях.  

Результатом  данной 

ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-

творческие возможности воспитанников. 

11. Принцип деятельностного подхода. 

Через   систему    мероприятий    (дел,    акций)    учащиеся    включаются 

в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

для каждого ребёнка. 

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования означает, что творчество рассматривается как универсальный 

механизм развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир 

культуры,    формирование     социально     значимой     модели     

существования  в  современном   мире,   но   и   реализацию   внутренней   
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потребности   личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации 

этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое 

дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 

спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и 

педагогов. 

13. Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество   учащихся    разных    возрастов    и    педагогов.    Особенно  в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

14. Принцип  поддержки инициативности и активности 

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний учащихся. 

15. Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры и образования Спасского муниципального района 

направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации учащихся в системе ценностей и содействует включению 

учающихся в диалог разных культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие 

у школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора 

ряда дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета  
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Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, 

формирование чувства ответственности за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации;  

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир.  

 

1.3.  Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную 

дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество учащихся дополнительным 

образованием. 

3. Сформировать условия для успешности учащихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг. 

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно- 

досуговые программы и программы внеурочной деятельности, максимально 

удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить учащимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска». 

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 
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моделей, технологий;   создать   методическую   копилку   дополнительного   

образования   в школе. 

Основные методы реализации программы. 

Методы, в основе которых  лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 эвристический - проблема формируется детьми, ими же предлагаются 

способы её решения; 

 исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой - организация работы в группах; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы контроля:  

 изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования;  

 посещение и анализ занятий;  

 посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  
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 организация выставок и презентаций;  

 ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся 

«группы риска» в объединениях дополнительного образования;  

 ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;  

 мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  

 отчетные концерты 

 показательные выступления  

 участие во внешкольных мероприятиях  

 выполнение творческих работ  

 спектакли  

 экскурсии  

 научно-практические конференции 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующей 

образовательной программы ОУ.  

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие 

виды внеурочной деятельности:  

•  игровая деятельность  

•  познавательная деятельность  

•  проблемно-ценностное общение  

•  досугово-развлекательная деятельность  

•  художественное творчество  

•  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность)  

•  трудовая  

•  спортивно-оздоровительная  
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•  патриотическая деятельность  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой.  

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы. Помочь им их реализовать. 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе. Между учащимися и классным руководителем с целью 

создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

Программа строится по направлениям, благодаря чему обеспечивается 

интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения 

учащимися целей обучения.  

Каждый из предложенных направлений, как независимая единица 

содержания, представляет собой технологический процесс обработки 

определенного материала либо группу работ, которые объединены смысловым и 

логическим единством и направлены на достижение комплексов дидактической 

цели.  

С   учётом   возрастных,   психологических    особенностей    учащихся   

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I.  Начального общего образования (1-4 классы). 

Расширение  познавательных  возможностей  детей,   диагностика   

уровня  их общих и специальных способностей, создание условий для 

последующего выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная 

«проба сил». 

II.  Основного общего образования (5-9 классы). 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

III.  Среднего общего образования (10-11 классы). 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области,  создание  условий  для  самореализации,  самоопределения  

личности,  её профориентации. 
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1.4.Режим работы 

Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется 

круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в его 

рамках организуются профильные лагеря и сборы, экспедиции и поисковые 

отряды, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей. 

Этим обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его 

завершения, своего рода перманентность образовательного процесса. 

Занятия возможны практически с любого возраста (от 7 до 18 лет), при  

любом   уровне    предшествующей    подготовки    ребенок    может    

включиться в интересующее его направление деятельности. Дополнительно 

образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 

 

II. Концептуальная основа дополнительного 

образования детей 

 

Главной  специфической   чертой   развития   дополнительного   

образования в школе должна быть опора на содержание основного 

образования. Интеграция основного и дополнительного образования может 

обеспечить: 

 целостность     всей     образовательной     системы      школы      со      

всем её многообразием; 

 определённую стабильность и постоянное развитие; 

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и 

развитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-

нравственных качеств, социальной активности; 

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов; 
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 сохранение лучших сил педагогического  коллектива  и  приглашение  

новых людей, готовых работать с детьми. 

2.1. Нормативно-правовая база 

• Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.) 

с изменениями от 1.08.2020 года. 

• Трудовой кодекс РФ. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых. 

• Федеральный  закон  "Об  основах  системы  профилактики  

безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ. (в    редакции    от 24.04.2020 N 147-ФЗ). 

● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 2 июля 2021 

года. 

● Приказа МО И НРФ №1577 от 31.12.2015г. «О внесение изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт ООО» (основного 

общего образования  - приказ  МО и Н РФ от 17.12.2010 №1897); 

● Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом МОиН РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г.). 

● Письмо МОиН РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Письмо МОиН РФ, департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О внеурочной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=360438#l0


21  

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

 Закон РФ «О языках народов РФ» от 25.10.1991г. №1807-1 (ред от 

11.06.2021г) 

 Закон РТ от 08.07.1992 №1560-XII «О государственных языках РТ и других 

языках в РТ» (ред от 03.03.2012г). 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года. 

  Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от    

15.08.2013г (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2018 N 1439) 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

  Постановление Правительства Российской Федерации № 966 от    

28.10.2013г «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (в ред. Постановлений Правительства РФ  от 21.02.2020 N 192). 

 ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования». 

 ГОСТ Р52025-20035 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования к безопасности потребителей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29.08.20013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Закон Республики Татарстан № 68-ЗРТ от 22.07.2013г. «Об образовании» (в 

ред. Законов РТ от 23.07.2014 N 61-ЗРТ, от 16.03.2015 N 14-ЗРТ, 

от 08.10.2015 N 76-ЗРТ, от 06.07.2016 N 54-ЗРТ, от 17.11.2016 N 84-ЗРТ) 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 597 от 

12.12.2005г.  «О  привлечении  внебюджетных  средств на  развитие  и 

укрепление 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=325425#l249
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=355605#l0
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материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей» (с изменениями на 13 февраля 2014 года) 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 446 от 

30.06.2009г. «О Порядке проведения оценки соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг установленным стандартом качества 

государственных услуг Республики Татарстан». 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 846 от 

12.10.2011г. «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан». 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 721 от 

17.12.2007г. «О введении нормативного финансирования 

общеобразовательных учреждений Республики Татарстан». 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан № 

2529/14 от 06.05.2014г. «Об утверждении Модельного стандарта качества 

муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях». 

 Устав МБОУ «Бураковская СОШ». 

2.2.  Эффективность и результативность в области дополнительного 

образования 

Основными показателями эффективности и результативности 

работы педагогов дополнительного образования МБОУ «Бураковская СОШ». 

являются: 

- заинтересованность учащихся  и  их  родителей  (лиц  их  заменяющих) 

в реализации дополнительного образования в школе; 

- творческие достижения учащихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно- 

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих 

конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом; 

2.3. Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования МБОУ 
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«Бураковская СОШ» является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 

общего и дополнительного образования; 

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование 

социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, 

рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь 

позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные  результаты образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 

учителя в вопросах построения образовательного процесса, больше внимания 

уделять технологиям интеграции. 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления 

качественной реализации программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности за счёт реализации платных дополнительных 

образовательных  услуг, добровольных пожертвований, спонсорских средств. 

– организация методического сопровождения педагогов по вопросам 

организации   дополнительного   образования   в   школе,   интеграции   

общего     и дополнительного образования: методические объединения, 

семинары, практикумы, мастер-классы и т.д. 

2.4. Содержание и организация образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

Виды детских объединений по интересам. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 

кружки, студии, секции, театры, отряды и др. 

При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, 

которые совместно обучаются по единой образовательной программе в 

течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) 

является основным способом организации деятельности детей практически в 

любом из видов детских объединений. 
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В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах. 

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 

 проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков. 

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время; 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком 

занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Кратность посещения  занятий  одного  профиля  

рекомендуется  не  более  2  раз в неделю. 

Занятия детей  в системе дополнительного образования могут  

проводиться    в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного 

образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут 

заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут 

принимать    участие     родители,     без     включения     в     списочный     

состав   и по согласованию с педагогом. 

Численный  состав  детских   объединений   определяется   уставом   

школы   и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 



25  

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы: 

 на первом году обучения – 12- 15 человек; 

 на втором году обучения – от 15 человек; 

 на третьем и последующих годах обучения –  от 15 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены  учащиеся,  не  занимающиеся   в   группе   первого   года   

обучения,  но успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 

случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 

объединений 

Учебные группы создаются для учащихся одного возраста или разных 

возрастов. 

Учитывая  особенности  и  содержание   работы   учебной   группы,   

исходя из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия 

со всем составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести 

индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по месту жительства. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 

После 30-45 мин. занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее10 мин. для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста учащихся. 

Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с 

поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный 

день после уроков или в выходной): 

• для детей дошкольного возраста – от 35 минут до 1 часа - при условии 

проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые    

20 минут; 
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• для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

• для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо 

оговариваться в     программе      педагога.      «Санитарно-

эпидемиологическим      требованиям  к учреждениям дополнительного 

образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях 

различного профиля. 

Рекомендуемая  продолжительность  индивидуальных  занятий  с  детьми   

- от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность 

индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом 

образовательной организации и программой педагога. 

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы 

заканчивались   занятия   в   системе    дополнительного    образования    детей    

не позднее 20.00. 

Нарушение     СанПин      влечет      дисциплинарную,      

административную   и уголовную ответственность. 

Цели,  задачи  и  содержание  деятельности  учебных  групп   

определяются  на основе примерных образовательных программ, 

предложенных Министерством образования РФ или программ педагогов 

дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно. 

Программа реализуется педагогом через учебный   план   занятий,   который   

составляется   на   весь   период      обучения. 

Учащиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут 

заниматься по индивидуальным программам. 

Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества      

и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

Учащимся, успешно овладевшим учебной программой, проявившим 

организаторские способности и стремление передавать свои знания и умения 

другим, может быть присвоено звание: "инструктор", "консультант" с 

вручением соответствующего удостоверения. 
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III. Образовательный блок 

3.1. Дополнительные образовательные программы. 

Программа – это нормативная модель совместной деятельности      людей,      

определяющих      последовательности       действий   по достижению 

поставленной цели. 

Существует несколько определений понятия «образовательная программа 

дополнительного образования детей» или (что то же самое) «дополнительная 

образовательная программа». 

И так, программа - это: 

• документ,      отражающий       педагогическую       концепцию       

педагога в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов; 

• модель учебного  курса,  отражающая  процесс  взаимодействия  

педагога  и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и 

технологии его передачи; 

• курс, расширяющий одну из образовательных областей основного 

образования; 

• индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении 

которого он выйдет на определенный уровень образованности; 

• предметная сторона, составная часть единой образовательной 

программы учреждения, рассматривающая одну из областей основного 

образования (определенного предмета) и позволяющая ребенку в этой области 

самоопределиться и реализовать себя. 

Педагоги дополнительного образования сегодня живут в режиме поиска, 

имеют свободу выбора действий, открыта дорога для их  творчества. В 

отличие  от учителей-предметников, им не предлагаются готовые 

стандартизированные курсы; они сами конструируют программы, сценарии, 

занятия. Однако педагоги имеют право пользоваться типовыми и авторскими 

программами дополнительного образования, отобразив данный факт в 

пояснительной записке своей программы. 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе 
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дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие 

требования, которым должны отвечать образовательные программы. 

Во-первых, программы дополнительного образования детей 

должны соответствовать Закону Российской Федерации «Об образовании» и 

положению об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. 

Во-вторых,    программы     дополнительного     образования,     

реализуемые в свободное от основной учебной нагрузки время, должны 

исключать общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет: 

• обеспечения  личностно-мотивированного   участия   детей   в   

интересной  и доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого 

содержания образования, форм деятельности и общения; 

• организации естественных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

• использования интерактивных способов усвоения образовательного 

материала. 

Данное  требование  исходит  из  того,  что  занятия  в  школе  

обеспечивают  в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на 

ребенка школьного возраста, установленный основным учебным планом. 

В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе 

дополнительного образования детей, должны обладать рядом качеств; в их 

числе: 

• актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для внешкольного образования); 

• прогностичность   (отражает   требования   не    только    

сегодняшнего, но  и   завтрашнего   дня;   способна   соответствовать   

изменяющимся   условиям и требованиям к реализации программы); 

• реалистичность (определяет цели, способы их достижения и 

имеющиеся ресурсы для получения максимально полезного результата); 

• чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать 

отклонения реального положения дел от предусмотренных программой); 
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целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей); 

• контролируемость (наличие способа проверки реально полученных 

результатов на их соответствие промежуточным и конечным целям); 

• преемственность и согласованность ее содержания с 

образовательными программами общеобразовательной школы; 

• практическая значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике); 

• сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим). 

Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя 

педагог, - обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и 

развитие обучающегося средствами своего учебного курса. 

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 

образования, педагоги  должны  ориентироваться  на  «Примерные  требования  

к программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), соблюдать все 

рекомендации. 

Направления, по которым осуществляется дополнительное образование 

детей, соответствуют основным тематическим направленностям 

дополнительных образовательных программ (программ дополнительного 

образования детей). Перечень таких направленностей содержится в Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года N 1008. 

Образовательная программа дополнительного образования «Лестница 

успеха» включает в себя целый спектр разнообразных направлений.  

Художественное направление. 

  Актуальной проблемой современного образования является формирование 
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художественно – эстетической культуры школьников. Эта проблема решается 

путём активного освоения учащимися основных видов искусства: музыки, 

хореографии, изобразительного искусства, театра. 

 Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитанию творческой личности. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Художественная направленность включает следующие группы программ: 

эстрадное творчество, театральное творчество,  хореографическое искусство, 

художественное слово, литературное творчество, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество, дизайн.  

В кружках художественно-прикладного мастерства происходит 

знакомство с миром труда и профессионального самоопределения, в ходе 

которого они получают определённые  навыки и представления о культуре 

труда. 

 Занимаясь различными видами творческой деятельности, ученик получает 

достаточный объём культурного опыта, накопленного человечеством. Это 

служит основой формирования активной гражданской позиции школьника, 

осознающего себя неотъемлемой частью как своей страны и своего народа, так и 

всего человечества в целом. 

Социальное  направление. 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: 

среда воздействует на личность, способствует формированию, личность, 

действует в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через 

участие в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, придает 

ей определенное социальное качество. 

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 
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самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных 

сферах, через социальное общение происходит социальное становление 

индивида. От активности самой личности непосредственно зависит время 

наступления её социальной зрелости. 

Целью социально-педагогической направленности: ориентирование на 

корректировку и развитие психических свойств личности, накопление опыта 

гражданского поведения, осознанного выбора профессии, получение 

квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Спортивно - оздоровительное направление. 

  Сегодня основной целью физического образования является воспитание 

гармонично развитой личности с высокой умственной, физической и социальной 

активностью. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная 

направленность включает следующие группы программ: спортивная подготовка 

(спортивная акробатика, футбол, шашки, волейбол, баскетбол и другие виды 

спорта), общая физическая подготовка и др. 

 В школе созданы все условия для  охраны и укрепления здоровья детей. В 
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связи с этим возрастает роль физкультуры и спорта, их ведущих учебно – 

воспитательных задач. 

 Одна из наиболее распространённых причин снижения защитных ресурсов 

школьника – недостаток двигательной активности. Поэтому в школе введены 

дополнительные занятия по физической культуре и спорту, которые не входят в 

учебную программу. Это спортивные игры, волейбол, баскетбол, футбол. 

Дополнительные программы общекультурного  направления, являются 

стратегически важным направлением в развитии и воспитании подрастающего 

поколения.  

Общекультурное направление  обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью, у детей развиваются художественный 

вкус и творческие способности. В основе определения результата обучения и 

воспитания лежит дифференцированный подход, выход детей на различные 

уровни возможностей. Критерии результативности, прежде всего, 

ориентированы на развитие личности, разработаны по классам моделей и 

включают оценку освоения определенного объема знаний, умений, навыков. 

Оценка результатов проводится в виде выставок моделей, соревнований, 

решения творческих задач, игровых заданий, конкурсов. В процессе обучения 

педагоги осуществляют текущий и итоговый анализ качества, при изготовлении 

проектов и деталей, сборке и окончательном оформлении изделий. 

Теоретические знания проверяются в процессе практической работы. 

Научно-познавательное  

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление 

у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира.  

Занятия детей в объединениях естественнонаучной направленности 

способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 

формированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, 

действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки 

критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 

наблюдательность, любознательность, изобретательность. 
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Духовно-нравственное  

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического потенциала; способствует 

изучению родной страны и ее исторического и культурного наследия, 

приобретению навыков проектной деятельности, развитию самостоятельности, 

выносливости, познавательных процессов; получению опыта работы в 

коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с природной 

средой. 

3.2. Адресность программы 

Программа адресована учащимся 1-11 классов.      

Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г. "Об образовании в Российской Федерации" предопределяет необходимость 

и обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего 

средства деятельности всех типов и видов учреждений образования. Закон 

предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в 

соответствии с целями, концепцией, содержанием образовательных 

программ.  

3.3. Учебный план. 

В МБОУ «Бураковская СОШ» составлен учебный план школы по 

дополнительному образованию. 

При составлении учебного плана дополнительного образования 

учитывается, что занятия в объединениях дополнительного образования 

проходят во второй половине дня после основных уроков в рабочие дни. 

Основные функции дополнительного образования в МБОУ 

«Бураковская СОШ»: 

обучающая функция - в детских творческих объединениях каждый 

учащийся общеобразовательного учреждения имеет возможность 

удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, а также 

получить подготовку в интересующем его виде деятельности; 

социализирующая функция - занятия в кружках и секциях позволяют 
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учащимся получить социально значимый опыт деятельности и 

взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться, само утверждаться 

социально адекватными способами; 

развивающая функция - учебно-воспитательный процесс детских 

объединений дополнительного образования позволяет развить 

интеллектуальные, творческие и физические способности каждого ребёнка, а 

также подкорректировать некоторые отклонения в его развитии; 

воспитывающая функция - содержание и методика работы детских 

творческих объединения оказывают значительное влияние на развитие 

социально-значимых качеств личности, формирование коммуникативных 

навыков, воспитание у ребёнка социальной ответственности, коллективизма и 

патриотизма; 

информационная функция - в детских творческих объединениях  каждый 

учащийся имеет возможность получить представление о мире, окружающем 

их во всем его многообразии, информацию о профессиях и их 

востребованности в наши дни, а также получить любую другую информацию, 

имеющую личную значимость для учащегося; 

релаксационная функция - в детских творческих объединениях каждый 

учащийся имеет возможность после уроков сменить характер деятельности, 

научиться организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья 

проводить свободное время в комфортной для себя обстановке. 

Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется 

согласно расписанию занятий. 

3.4. Расписание занятий 

Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, 

регулирующий организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию 

учебных планов и программ. 

Составление расписания регулируется следующими документами: 

«Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей», 

уставом школы, учебным планом, образовательными программами педагогов. 

При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов и учебных 
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помещений, возраст учащихся, год занятий по программе. В расписании 

указываются: название учебной группы, ФИО педагога, его нагрузка в неделю, 

место проведения,  класс, время и продолжительность занятий.  

Название 

кружка 

Руководи-

тель 

  

Кол

-во 

ча-

сов 

Кабинет Клас-

сы 

  

Расписание 

«Юный 

Эколог» 

Захарова 

Л.И. 

1 №36 5 -9 Вторник 14.10-14.55 

 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение 

В 2021-2022 учебном году в системе дополнительного образования по 

программе  работает   

№ Название 

объединения 

Руководитель 

объединения 

Основная должность 

1 «Юный Эколог» Захарова Л.И. Учитель биологии 

 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными 

программами. Реализация образовательных программ идет через организацию 

учебных занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог 

в соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической 

целесообразности. Обязательно использование дифференцированного подхода к 

организации учебной деятельности в объединении: вовлечение каждого ребенка 

в деятельность, поддержка талантливых и одаренных детей. 

Дополнительное образование детей МБОУ «Бураковская СОШ» 

предполагает расширение воспитательного “поля” школы, так как включает 

личность в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.  

Характерной особенностью блока дополнительного образования нашей 

школы является создание преемственности образовательных программ второй 
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половины дня. 

Учебный план МБОУ «Бураковская СОШ» обеспечивает подготовку 

учащихся к последующему творческому интеллектуальному труду, 

преемственность между учебной и внеурочной деятельностью учащихся, 

овладение практическими навыками и умениями. Развитие личности учащихся 

осуществляется на основе обращения к развитию эмоционально-волевой сферы 

ребёнка.  

Таким образом, в условиях школы дополнительное образование даёт 

учащимся возможность выбора своего индивидуального пути, включения в 

занятия по интересам. 

3.6. Результативность образовательного блока 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных 

программ, необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), 

промежуточные, текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, 

предусмотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, 

непреднамеренные); 

- по  отношению  к  целям  (по  соотношению  с  целями):  

“целесообразные”   и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным 

целям и задачам и не соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, 

профессионально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые 

(незначимые). 

Оценка образовательной  деятельности  ребенка  должна  

осуществляться  по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом 

о результатах образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, 

награждению грамотами и другими знаками отличия. И это вполне понятно: 

такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 
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Но  далеко   не   каждый  ребёнок  способен  подняться  до  уровня  

грамот   и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных 

результатов зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка,  

поскольку  вне поля зрения остаются его личностные результаты. 

Конечно,  формирование  личностных  качеств   –   процесс   

длительный,  он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и 

оценить. Тем не менее, выявлять результаты образовательной деятельности 

детей, причем во всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это 

обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей. 

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по 

двум группам показателей: 

• предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения,  

навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда  родителями, 

поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, 

контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, 

чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в 

течение года. Формы проведения аттестации детей по программе могут быть 

самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое 

занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита 

творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, 

зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 

неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 
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достичь определенного успеха. 

IV. Блок внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «Бураковская СОШ» по 

всем направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно – 

оздоровительное, культурно - эстетическое, социальное, научно - 

познавательное), что отражено в рабочих программах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ « Бураковская СОШ» по всем 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно – 

оздоровительное, культурно - эстетическое, социальное, научно - 

познавательное), что отражено в рабочих программах внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

 Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 

10 часов в неделю за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти 

виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные  занятия 

проводятся по выбору учащихся. Организация самостоятельно определяет объем 

часов отводимых на внеурочную деятельность в соответствии с содержательной 

и организационной спецификой своей основной образовательной программы 

реализуя объем часов в учебное и каникулярное время. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми 

частями основной образовательной программы начального общего образования 

и дополняют друг друга.  

Деятельность, реализуемая через такие формы: «как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования», не является 

учебным занятием. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Главное при  этом 
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– осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.    

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Бураковская СОШ» в 

большей мере относится к модели внутришкольного дополнительного 

образования детей и вместе с тем включает элементы оптимизационной модели, 

так как  предусматривает целенаправленное подключение учителей, классных 

руководителей,  родителей к решению проблемы формирования основ 

нравственной, эстетической и коммуникативной культур учащихся. 

Организация внеурочных является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и  предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 

спектра занятий,   направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов,  

викторин, праздничных мероприятий, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии детей и подростков. 

 Внеурочные занятия  направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

         В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Направления внеурочной деятельности: 
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 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное (художественно-эстетическое); 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

Виды  внеурочной деятельности учащихся: 

 познавательная деятельность; 

 досуговое общение; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социально-преобразующая добровольческая деятельность. 

 

Организация занятий по направлениям  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. Специфика внеурочной деятельности 

заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на 

содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
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сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. Целью программы является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Выбор  данных   занятий   был   сделан   на   основании   опроса   родителей,   

педагогов средней школы. В основном  они  реализуются через систему 

дополнительного образования школы. Учебный план, план внеурочной 

деятельности являются неотъемлемыми частями основной образовательной 

программы среднего  общего образования и дополняют друг другаПод 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых   результатов    освоения    основной    образовательной    

программы в рамках реализации ФГОС. 

4.1.Задачи внеурочной деятельности: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных    условий    для    развития    ребёнка,    

учёт    его    возрастных     и индивидуальных особенностей. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, техническое, художественно– эстетическое) 

Данные направления представлены в свою очередь проектами и 

программами, как авторскими, так и адаптированными.  

Программа «Дополнительное образование» является неотъемлемой частью 

целостной системы организации образовательного процесса в школе и 

обеспечивает единство обучения и воспитания. 

Внеклассная работа способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 
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образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. 

4.2.Формы организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное     

учреждение.     Содержание     занятий,      предусмотренных  во внеурочной  

деятельности,  формируется  с  учётом  пожеланий  учащихся и      их       

родителей       (законных       представителей)       и       осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как  экскурсии,  

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и  т.   д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной 

организации используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности тематических лагерных 

смен. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы и составляет не более 1350  часов за 4 

года обучения. 

В  МБОУ  «Бураковская СОШ»   внеурочная   деятельность   

осуществляется  по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в школе во второй половине дня; 

 совместно с МБОУ «Бураковская СОШ», учреждениями культуры, 

спорта и т.п. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в  создании  

условий  для полноценного  пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении  в    течение     дня,     содержательном     единстве     учебного,     

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя 
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начальной школы, учителя  предметники, педагог  психолог, педагоги 

дополнительного образования. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как      правило,       классный       руководитель,       который       

взаимодействует  с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе  через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе и директором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и направлен в первую очередь на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

4.3.Результативность реализации внеурочной деятельности 

В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам 

выпускника по учебным предметам выделен новый результат  "выпускник 

получит возможность научиться", например: результативно действовать в 

новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 

самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др. 

Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно 

быть направлено прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, 

предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как: 

 осознание уникальности своей личности, которая обладает 

индивидуальными особенностями, определенными интересами, 

привязанностями и ценностями; 

 умение давать оценку своим действиям; 

 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина; 

 осознание  себя   гражданином   (знание   своих   основных   

обязанностей и прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить 

для себя запреты и др.); 
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 умение выражать собственное мнение и т. д. 

Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших ООП: 

- предметным, 

- личностным  (включающим   готовность   и   способность   учащихся   к       

саморазвитию,        сформированность        мотивации        к        обучению     и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности), 

- метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями). 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных  результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

К метапредметным результатам   учащихся   относятся   освоенные ими 

универсальные     учебные      действия      (познавательные,      регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Метапредметные результаты отражают: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
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ситуациях неуспеха; 

 активное  использование  речевых   средств  и   средств  

информационных  и   коммуникационных    технологий    для    решения    

коммуникативных   и познавательных задач; 

 овладение  навыками   смыслового   чтения   текстов   различных   

стилей  и жанров в соответствии с целями и задачами; составлять тексты 

в устной    и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  излагать  свое  

мнение  и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предназначение УУД: 

 обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса; 

 обеспечение целостности содержания образования; 

 профилактика школьных трудностей учащихся. 

Важнейшим   критерием   -   показателем   освоения   учащимися   УУД   

в содержании любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс 

интериоризации, т. е.  перенос  действий,  относящихся  к внешней 

деятельности, в умственный, внутренний личностный план. 

                            Значение отдельных групп УУД: 

• познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять 

конкретные способы преобразования учебного материала; 

• коммуникативные   УУД   обеспечивают   социальную   

компетентность   и умение учащихся учитывать позиции других людей; 
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• регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать 

свою учебную деятельность. 

УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся.  Формы  внеурочной  деятельности   должны   быть   

направлены  на закрепление, развитие УУД.  

Педагоги по своему усмотрению могут дополнять список 

представленных УУД и расширять их характеристики. 

 

V. Содержание и организация культурно-

досуговой деятельности 

5.1.Предназначение культурно-досуговой деятельности. 

Организация  культурно-досуговой   деятельности   школьников   –   

наряду   с образовательной деятельностью – входит в число важнейших 

задач современного дополнительного образования. Сегодня как никогда 

актуальна проблема овладения детьми и подростками способами 

организации своего свободного времени, умением содержательно и 

интересно проводить свой досуг. 

Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, 

развлечение, общение, саморазвитие. 

Между тем, учащиеся ориентированы  

преимущественно на развлекательные способы проведения свободного 

времени, что  оборачивается снижением общего уровня культуры детей и 

подростков, усвоением примитивных способов общения, ростом 

асоциальных проявлений. 

Вот   почему    так    важно    научить    детей    соединять    развлечения  

с   саморазвитием,   делать   свой    досуг    содержательным,    «работающим»   

на совершенствование личности. Не случайно этимологически слово «досуг» 

связано с глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то 

достичь. 

Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально 

значимым    содержанием.    На    это    нацелены    обе    его    составляющие    
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–   и образовательная, и собственно культурно-досуговая деятельность. При 

этом образовательная   деятельность    выполняет,    прежде    всего,    

познавательную  и ориентационную функции, культурно-досуговая 

деятельность – рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида 

деятельности создают реальные возможности и для самопознания, 

самоопределения, самореализации ребенка, правда, делают это различными 

способами. 

В состав культурно-досуговой деятельности следует включать не только 

фестивали, конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, вечера, 

экскурсии и т.п., но и семейные и индивидуальные способы организации 

детского досуга – от совместных с родителями форм проведения свободного 

времени (посещение музеев, театров, семейный туризм и др.) до 

индивидуальных занятий ребенка по интересам (хобби, компьютерные игры и 

т.п.). 

Педагогически правильная организация культурно-досуговой 

деятельности может обеспечить достижение вполне определенных целей не 

только в плане организации отдыха и развлечения детей, но и в отношении их 

обучения, воспитания, самореализации, приобщения к культуре, в том числе к 

культуре общения и поведения. Без «обучающих» результатов культурно-

досуговая деятельность не может быть сегодня признана в полной мере 

эффективной. 

Полноценное использование богатого социально-педагогического 

потенциала     культурно-досуговой     деятельности      предполагает      

переход от ее планирования к программированию, т.е. построению этого вида 

деятельности на основе специальных культурно-досуговых программ. 

 

5.2.Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной 

образовательной программы  : 

1) содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе 

специально организованных занятий  по  какому-либо  конкретному  курсу,  

а  реализуется в процессе подготовки и проведения массовых досуговых 
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мероприятий (дел); 

2) овладение  предусмотренными   в   ней   знаниями   и   умениями   

происходит в  процессе  самостоятельной  работы   вне   занятий   и   во   

взаимодействии со взрослыми и детьми в досуговое время; 

3) источниками образовательной информации и социального опыта, 

субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети 

и их родители (законные представители); 

4) в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый 

спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, 

исполнитель, зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, 

музыкальный оформитель, осветитель, работник сцены, ведущий, член 

жюри и др. 

5.3. Виды культурно-досуговых программ. 

В МБОУ «Бураковская СОШ»    практикуется организация и 

проведение следующих видов культурно-досуговых программ: 

 разовая игровая программа (не требует подготовки участников. Дети 

включаются в игру непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые 

детям  игры  могут   быть   самыми   разнообразными:   интеллектуальные   

игры за столом, забавы  в  игротеке,  подвижные  игры  и  конкурсы  в  кругу,  

в  зале,  на дискотеке); 

 конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может быть 

турнир,  КВН,  всевозможные  интеллектуальные  игры  и  др.  

Образовательный  и воспитательный смысл таких программ состоит именно в 

подготовке, придумывании, совместном творчестве детей); 

 игра-спектакль (необходима группа ведущих игровой программы. Сюжет 

спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без 

предварительной подготовки могут играть небольшие роли или выполнять 

задания, от которых будто бы зависит судьба героев спектакля); 

 театрализованная    игра    (требует    погружения    артистов    и    

зрителей   в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой 

ситуации, достаточно длительный период подготовки); 
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 зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное 

состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей); 

 праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского 

творчества, церемонии, гулянья, физкультурные праздники, тематические дни, 

недели. Особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип 

досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов 

деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей); 

 длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав 

участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена и т.д.) и 

может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а то и в течение 

года и более. наличие развивающей социальной идеи (сюжета).  

Подразумевает наличие коллективной творческой деятельности детей (в 

качестве системообразующего фактора), разнообразие игровых ролей, их 

свободный выбор и смена (для самовыражения личности), создание и 

закрепление в игре положительных моделей поведения, конструирование 

защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и диктат 

взрослых). 

5.4.Принципы и методы 

1. Принцип     информационной      насыщенности      предполагает      наличие 

в содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) 

исторических, краеведческих, этнических, научно-технических, 

художественно- культурных, этических и других сведений и фактов. Такая 

информационная насыщенность предлагаемых детям видов деятельности 

обеспечивает не просто  их развлечение, а реальное пополнение знаний и 

практических навыков школьников, расширяет диапазон их актуальной 

культуры. 

2. Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях 

всех желающих. Обеспечить массовость может применение следующих 

приемов: 

1) проведение единых тематических общешкольных

 мероприятий, в  которых  могут  одновременно  участвовать  школьники  
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одной  или нескольких параллелей; 

2) привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам 

досуговых мероприятий – от разработки сценария, оформления школьного 

вестибюля,  зала,  сцены  до  участия  в  реализации  конкретного  мероприятия     

в самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, рабочих сцены, 

осветителей, диск-жокеев, ведущих, зрителей. 

3. Принцип диалогичности  означает  равноправное  взаимодействие  

педагогов и обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых 

мероприятий. Подобное объединение взрослых и детей одной общей идеей 

способствует сплочению школьного сообщества, формированию у учащихся 

ответственности, единения, гордости за свою школу. 

 Методы осуществления культурно-досуговых программ: 

• игровые методы, 

• упражнения. 

• обсуждения, 

• создание, проигрывание и анализ ситуаций, 

• творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции, логику, эрудицию и т.д.), 

• театрализации. 

Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно 

реализованная культурно-досуговая программа может содействовать введению 

детей в мир культуры, развитию их творческого мышления, приобретению 

опыта самореализации в совместной со сверстниками творческой 

деятельности. 

5.5. Ожидаемые результаты: 

• осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 

• осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их 

реализации в свободное от учебы время; 

• изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 

• приобретение   детьми   практических   навыков   организации   досуговых 
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дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

• освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 

• повышение культуры взаимоотношений детей и их

 поведения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

• изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом     

на основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

• формирование традиций образовательного учреждения. 

 Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ 

можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и 

фиксации происходящих в  них  изменений;  проведения  социологических  

опросов  детей  и   родителей;   бесед   с   родителями;   организации   

самодиагностики   детей      и отслеживания изменений в их самооценке 

(самохарактеристике); анализа творческих работ школьников. 

С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения 

культурного уровня участников досуговых программ. 

 

VI. Партнёрство в рамках программы дополнительного образования 

 

МБОУ «Бураковская СОШ»   является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дополнительного 

образования коллектив школы видит в установлении прочных связей с 

социумом. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

являются: 

- сельский дом культуры; 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Болгарская детская школа искусств" 

Спасского муниципального района Республики Татарстан; 

- Сельская  библиотека;  

- Музей - заповедник 

https://edu.tatar.ru/spassk/org6120
https://edu.tatar.ru/spassk/org6120
https://edu.tatar.ru/spassk/org6120
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- МБОУ ДОД «Станция детского (юношеского) технического 

творчества «Регата» Спасского муниципального района РТ»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" Спасского 

муниципального района РТ. 

Сотрудничество  с  каждым  учреждением  строится  на  договорной  

основе  с определением конкретных задач по развитию обучающихся и 

конкретной деятельности.     Развитие     социальных     связей     МБОУ      

«Бураковская СОШ»   с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями (законными представителями), строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов и педагогов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус нашего учреждения. 

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

· добровольность; 

· равноправие сторон; 

· уважение интересов друг друга; 

· соблюдение законов и иных нормативных актов; 

· обязательность исполнения договоренности; 

· ответственность за нарушение соглашений. 

VII. Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 

7.1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по 

следующим 

 критериям: 

• рост мотивации учащихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

https://edu.tatar.ru/spassk/page519707.htm
https://edu.tatar.ru/spassk/page519707.htm
https://edu.tatar.ru/spassk/org5823
https://edu.tatar.ru/spassk/org5823
https://edu.tatar.ru/spassk/org5823
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• удельный вес учащихся, готовых к саморазвитию; 

• удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в 

воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества 

через ресурсы дополнительного образования; 

• удельный вес учащихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

• положительная динамика физического и психического

 здоровья школьников; 

• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

• рост числа учащихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью; 

 уменьшение количества учащихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,    

на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс 

формирования творческой личности школьников в пространстве 

дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной 

работы    педагогов,    классных    руководителей,    консультации    психолога   

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции 

общего и дополнительного образования предусматривает доработку и 

обновление критериев эффективности. 

       7.2. Контроль результативности дополнительного образования  в  

школе,  его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует 

осуществлять путем  проведения  мониторинговых  исследований,  

диагностики  учащихся  и их родителей (лиц их заменяющих). 

VIII. Заключение 

Простейшие арифметические  подсчеты показывают, что  не  менее 150 

дней в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще 

треть его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен 

от самого себя. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех 

возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное течение 
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жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности 

дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка 

возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела      по душе,  выявить  предпочтения  ребенка  и  

можно  развивать  его  способности в самых разных направлениях, причем 

делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск 

дополнительных услуг  на стороне. При этом,    в отличие от общего 

образования, дополнительное образование не имеет фиксированных сроков 

завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в 

любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к 

другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение 

его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный  процесс, 

пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как 

второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью 

объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного 

человека. 
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Приложение 

к дополнительной общеобразовательной программе «Лестница 

успеха» 

 

1.1. Содержание программы кружка эколого-краеведческого 

направления «Юный эколог» 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа для детей и 

взрослых эколого-краевдческого напрвления «Юный эколог»  разработана с 

учетом: 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;  

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования обучающихся»; 

  муниципальных правовых актов; 

 Методический сборник «Разработка дополнительной общеобразовательной 

программы»  

  Устава образовательной организации;  

http://tiuu.ru/content/pages/228.htm
http://www.menobr.ru/products/experts/39200/
http://www.menobr.ru/products/1374/
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Содержание программы отражает сетевой подход к изучению малой родины, 

позволяет   обучающимся увидеть её как сложный, многообразный, 

противоречивый, но целостный компонент в структуре единого государства. 

Такой подход даёт возможность   рассматривать природные, экономические, 

социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние 

малой родины. 

Содержание программы  направлено на создание условий для 

интеллектуального и духовного развития личности учащегося; развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям и российским традициям, достижениям 

российской культуры; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; профилактику 

асоциального поведения; формирование и развитие способностей подростка 

адаптироваться в сложных условиях природной и социальной среды, умений 

быстро и грамотно действовать в экстремальных ситуациях; взаимодействие 

педагога дополнительного образования с семьёй. 

    Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет. В младшем школьном 

возрасте происходит формирование характера, мышления, речи человека, 

начинается, а в среднем и старшем школьном звене продолжается, длительный 

процесс формирования нравственных ценностей, которые лежат в основе любви 

к Родине. 

Численный состав группы  10-12 человек. Группы формируются согласно 

возрасту детей и уровню знаний. 

Срок реализации программы: 3 года  

 

Цель программы: 

 

 

-Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося. 

-Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.   

-развитии и совершенствовании системы дополнительного образования детей в 

школе, призванной обеспечить необходимые условия для повышения качества 

образовательной среды за рамками основного образования, востребованной 

обучающимися, их родителями и социумом и отвечающей их потребностям        

   Задачи  программы: 
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-      обогатить образовательный процесс активными формами, такими как 

конференции, фестивали, конкурсы; 

-       более широко использовать элементы исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  организовывать в каникулярное время временные группы учащихся, 

откорректировав для этого календарно-тематический план работы объединения, с 

целью организации содержательного досуга  и занятости в каникулярное время 

и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

-        стимулировать работу педагогов  ДО  к более широкому участию в конкурсах 

и фестивалях по направлениям их деятельности. 

 

Решая задачи, направленные на развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования детей в школе, работу  следует вести в 

следующих направлениях: 

       Организационная работа – организация деятельности педагогов 

объединений ДО с привлечением современных информационных технологий, 

организация мероприятий учебно-воспитательного характера,    

      Просветительская и информационная – совершенствование форм 

информирования педагогов, обучающихся, их родителей, а также 

общественности о текущей работе системы ДО школы, планах, результатах этой 

работы, об успехах обучающихся, налаживание обратной связи и т.д.; 

(оформление материалов на стендах школы, максимальное использование 

возможностей сайта школы, использование возможностей электронной почты 

для методической поддержки педагогов ДО); 

        Методическая – совершенствование содержания образования, педаго-

гических технологий, форм, методов организации деятельности школьников  в 

системе дополнительного образования; 

Образовательная – выработать у учащихся определенные умения и 

навыки,    обучить правилам общественного поведения, коллективного 

взаимодействия, сотрудничества. 

В основу программ  положены следующие принципы: 

 непрерывное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 принцип научной организации;  

 принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

 принцип целостности; 

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

 принцип личностно-деятельностного подхода; 

 принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

 принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации; 
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 принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение; 

 принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей-предметников, классных 

руководителей, психологов,  позволяющий получить всестороннюю 

характеристику образовательного, нравственного, социального, физического 

здоровья детей. 

Специфика программы характеризуется: 

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. 

содержание  внеурочной деятельности направлено на совершенствование 

разнообразных умений и навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, 

умения сотрудничества и соблюдения этических норм. 

 

                               1.2. Прогнозируемые результаты. 

 

В ходе реализации программы учащиеся должны знать: 

1год обучения: 

Основные понятия курса. 

Экологические факторы, условия существования, среды жизни живых 

организмов. 

Приспособление живых организмов к различным экологическим факторам. 

Экологические группы живых организмов по отношению к различным факторам 

среды. 

Признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; биосферы; животных. 

Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Определение понятий «экологический оптимум», «пределы толерантности», 

«экологическая валентность вида», «ограничивающий фактор». 

Способы питания живых организмов и добывания пищи животными. 

Основные абиотические факторы среды и степень их воздействия на животных. 

Основные методики проведения опытов. 

2 год обучения: 

Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам. 

Методики проведения исследований по темам. 

Основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем. 

Особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка. 

Правила оказания первой помощи, их физиологическое обоснование. 

Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы. 

Способы сохранения зрения, их физиологическое обоснование. 
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Способы сохранения своего здоровья. 

3 год обучения: 

Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам. 

Методики проведения исследований по темам. 

Основные экологические понятия и термины. 

Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории города. 

Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума. 

Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов. 

Виды - биоидикаторы чистоты водоемов. 

Критерии выделения сапробности водоемов. 

Отличия естественных и антропогенных ландшафтов. 

Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем в 

городе; меры по сохранению природы и защите растений и животных. 

Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы. 

Должны уметь: 

1 год обучения: 

Объяснять значение различных экологических факторов в жизни живых 

организмов. 

Объяснять роль человека в охране растительного и животного мира, в 

сохранении биоразнообразия. 

Прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 

Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости 

комнатных и сельскохозяйственных растений. 

Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды. 

Изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты. 

Животных и растения наиболее распространенные в своей местности, домашних 

животных, опасных для человека животных. 

Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения. 

Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация). 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий).. 



60  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2 год обучения: 

Принимать разумные решения по поводу иммунитета, вредных привычек, 

питания; 

Находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

Применять коммуникативные и презентационные навыки; 

Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

Проводить анкетирования, социологические опросы. 

Работать с различными источниками информации. 

Оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

Находить выход из стрессовых ситуаций; 

Принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения 

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

Общаться со взрослыми людьми по поводу исследований; 

Использовать навыки учебно – исследовательской деятельности. 

3 год обучения: 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и 

явлениями; оценивать способы природопользования; 

Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 

исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

Проводить анкетирования, социологические опросы. 

Работать с определителями растений и животных; 

Работать с различными источниками информации. 

Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять 

презентацию, представлять результаты своей работы. 

Применять коммуникативные навыки; 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по 

темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, 

проводить исследования и опросы, иметь представление об учебно – 

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и 

проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и 
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опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно 

– исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

1.3. Формы контроля 

1 год обучения 

Тема Форма контроля 

Введение Беседа, конспект, таблица, отчет об экскурсии 

Свет в 

жизни 

живых 

организмов 

Беседа, презентация работ творческих групп по выбранным 

темам, результаты исследований, выставки рисунков 

«Природа глазами детей!» 

Температура 

в жизни 

живых 

организмов 

Беседа. Презентации творческих групп по результатам работы 

Вода в 

жизни 

живых 

организмов 

Беседа. Рефераты, сообщения. Презентации творческих групп 

по результатам работы. Выставка рисунков «Вода – жизнь!» 

Воздух в 

жизни 

живых 

организмов 

Беседа, сообщения, презентации работ, коллекция. 

Почва в 

жизни 

живых 

организмов 

Беседа. Результаты работы над темами исследований 

Питание 

живых 

организмов 

Беседа. Результаты работы над темами исследований 

Сезонные 

изменения 

Беседа. Отчеты об экскурсиях. Конкурс листовок «Походите 

мимо!» 

Человек и 

природа 

Беседа, отчеты по темам работы, презентации, сообщения, 

сценарии классных часов «По страницам Красной книги!», 

«Они должны жить!». Оформление выставки рисунков «Они 

должны жить!» 

2 год обучения 

Тема Форма контроля 

Иммунитет 

на страже 

здоровья 

Беседа, презентация работ творческих групп по выбранным 

темам, результаты исследований, анкетирования. Подборка 

классных часов по теме, оформление стенда «Осторожно – 

грипп!» 

Вредные 

привычки 

Беседа, результаты опроса, презентация работ творческих 

групп по выбранным темам, конференция «Нет вредным 
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привычкам!», проведение конкурса рисунков, листовок, 

плакатов по теме «Я выбираю здоровье!», подборка сценариев 

классных часов. Создание листовки «Брось курить!» 

Проведение акции «Листовка в подъезд». 

До приезда 

скорой 

помощи 

Беседа, результаты анкетирования, опросов и практических 

работ. Участие в конференции «Это должен знать каждый», 

оформление стенда «Уголок безопасности». Подготовка и 

проведение игры «До приезда скорой помощи». 

Береги 

зрение с 

молоду 

Беседа, презентация работ творческих групп по выбранным 

темам, результаты исследований, анкетирования. Оформление 

стенда, проведение классных часов. 

3 год обучения 

Тема Форма контроля 

Введение Беседа, результаты экскурсии. 

Исследовательская 

деятельность 

Беседа, результаты опросов и исследований, презентация 

работ творческих групп по выбранным темам, 

конференция «Экологическое состояние микрорайона 

школы», оформление стенда «Боль природы». 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

Беседа, презентация работ творческих групп по 

выбранным темам, результаты исследований, 

анкетирования, оформление стенда «Вода – это жизнь», 

конференция. 

Заключение Беседа, презентация исследовательских работ по 

выбранным темам. 

1.4. Формы подведения итогов реализации программы. 

 

Диагностическое исследование ЗУНов; 

Итоговые выставки творческих работ; 

Организация и участие в общешкольных мероприятиях; 

Папка подборок сценариев классных часов по темам курса; 

Участие в экологических конференциях. 

Портфолио и презентации исследовательской деятельности на заседании 

городского научного общества; 

Участие в заседании городского экологического объединения «Чистый город» 

Участие в:районных конкурсах «Краеведческие чтения», «Молодежь изучает 

окружающий мир», 

республиканских конкурсах «Краеведческие чтения», «Камаевские чтения», 

«Молодежь изучает окружающий мир», всероссийских 

конкурсах исследовательских работ «Первые шаги в науке», «Национальное 

достояние России», «Шаг в будущее», «Юные исследователи окружающей 

среды». 

2.4. Учебно – тематический план 

1 год обучения. 

  Раздел, тема Теория Практика Итого 
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1 Введение 3 1 4 

2 Свет в 

жизни 

живых 

организмов 

3 1 4 

3 Температура 

в жизни 

живых 

организмов 

3 1 4 

4 Вода в 

жизни 

живых 

организмов 

2,5 1,5 4 

5 Воздух в 

жизни 

живых 

организмов 

2,5 0,5 3 

6 Почва в 

жизни 

живых 

организмов 

1 1 2 

7 Питание 

живых 

организмов 

1,5 1,5 3 

8 Сезонные 

изменения 

1 1 2 

9 Человек и 

природа 

2 3 5 

10 Подведение 

итогов 

0 3 3 

  Итого 19,5 14,5 34 

2 год обучения. 

  Раздел, 

тема 

Теория Практика Итого 

1 Иммунитет 

на страже 

здоровья 

4 5 9 

2 Вредные 

привычки 

3 3 6 

3 До приезда 

скорой 

помощи 

6 4 10 

4 Береги 3 3 6 
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зрение с 

молоду 

5 Подведение 

итогов 

0 3 3 

  Итого 16 18 34 

3 год обучения. 

  Раздел, тема Теория Практика Итого 

1 Введение 1 2 3 

2 Основы 

исследовательской 

деятельности 

3 9 12 

3 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

7 10  

4 Подведение 

итогов 

0 2 2 

 5 Итого 11 23 34 

 

 

 

1.5. Содержание программы первого года обучения 

Экология растений и животных 

Введение (4 часа) 

Теоретические знания: 

Экология. Предмет экологии, разделы экологии. Методы исследования. Что 

изучает экология растений и животных. Среды обитания, условия 

существования, экологические факторы. Особенности взаимодействия растений 

и животных с окружающей средой. 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. 

Экскурсия. 

В лес  «Среда обитания растений и животных, условия существования» 

Свет в жизни живых организмов (4 часа) 

Теоретические знания. 

Свет в жизни растений. Фотосинтез. Влияние света на рост и развитие растений. 

Экологические группы растений по отношению к свету. Листовая мозаика. 

Свет в жизни животных. Группы животных по отношению к свету. 

Влияние изменения условий освещения на растения и животных. 

Фотопериодизм 

Практикумы. 

Знакомство с определителями, справочной литературой, гербариями растений. 

Просмотр видеофрагментов. Проведение наблюдений и лабораторных работ. 

Практические работы: 

Влияние света на рост и развитие проростков гороха 
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Рассматривание под микроскопом листьев светолюбивых и тенелюбивых 

растений 

Знакомство с растениями и животными (по гербариям и фотографиям) 

представителями разных экологических групп 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Влияние света на рост и развитие проростков гороха 

Строение листьев растений разных экологических групп по отношению к свету 

Выявление различий между экобиоморфами растений в пределах одной 

популяции 

Реферативные: 

Свет в жизни растений и животных. 

Дневные (ночные) хищники 

Светолюбивые растения 

Экобиоморфы. Что это такое? 

Творческие 

Оформление выставки рисунков «Природа глазами детей» 

Температура в жизни живых организмов (4 часа) 

Теоретические знания. 

Температура в жизни растений и животных. Источники тепла и разнообразие 

температурных условий на Земле. Влияние тепла на рост и развитие растений. 

Зависимость температуры тела растений от температуры окружающей среды. 

Группы растений по отношению к температуре окружающей среды. Группы 

животных по отношению к температуре окружающей среды. 

Практические работы. 

Влияние температуры на рост проростков гороха 

Изучение температурного режима школьных помещений 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Влияние температуры на рост проростков гороха 

Реферативные: 

Источники тепла и разнообразие температурных условий на Земле 

Теплокровные и холоднокровные животные 

Растения (животные) разных природных зон 

Вода в жизни организмов (4 часа) 

Теоретические знаний. 

Вода в жизни живых организмов. Способы добычи воды, ее расходования и 

экономии. Группы растений по отношению к воде: Гидатофиты, гигрофиты, 

гидрофиты. Группы растений по отношению к воде: мезофиты, ксерофиты 

(суккуленты, склерофиты). Вода – как среда обитания животных и растений. 

Особенности водной среды обитания. Приспособленность растений и животных 

к жизни в воде. 

Практические работы. 

Особенности строения растений с разным отношением к влаге. 

Приспособленность растений своей местности к условиям влажности. 

Особенности строения животных, обитающих в воде: планктон, нектон, бентос 
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Темы работ: 

Исследовательские: 

Комнатные засухоустойчивые растения (опрос) 

Реферативные: 

Вода – есть жизнь! 

Что такое планктон? 

Комнатные засухоустойчивые растения: особенности ухода и содержания 

Творческие: 

Рисунки на тему «Вода – жизнь!» 

Воздух в жизни организмов (3 часа) 

Теоретические знания. 

Воздух в жизни растений и животных. Газовый состав воздуха. Особенности 

наземно-воздушной среды обитания. Ветер в жизни растений. Органы дыхания 

животных 

Практические работы: 

Изучение приспособлений растений к опылению и распространению ветром. 

Темы работ: 

Реферативные 

Строение и состав атмосферы 

Приспособление растений к опылению ветром 

Ветер и форма растений 

Творческие 

Собрать коллекцию семян растений, распространяемых ветром 

Почва в жизни организмов (2 часа) 

Теоретические знания. 

Почва в жизни растений и животных. Особенности почвенной среды обитания. 

Животные почвы. Почва в жизни растений. Состав почвы. Экологические 

группы растений по отношению к разным свойствам почв. 

Практические работы: 

Изучение приспособлений почвенных животных к передвижению в почве. 

Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и развитие 

проростков. 

Темы работ: 

Реферативные: 

Плодородие. Из чего оно складывается? 

Типы почв России. 

Эрозия почв. Как с ней бороться? 

Питание живых организмов (3 часа) 

Теоретические знания. 

Типы питания живых организмов: автотрофы, гетеротрофы, эвтрофы. Питание 

растений. Виды питания. Пища в жизни животных. Способы добывания пищи. 

Пищевые цепи: продуценты, консументы, редуценты. Отношения организмов 

между собой: хищничество, паразитизм, конкуренция, симбиоз, квартиранство, 

нахлебничество, комменсализм. 

Практические работы: 

Строение и виды корневых систем растений. 
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Составление пищевых цепей. 

Приспособленность организмов к хищничеству, паразитизму. 

Темы работ: 

Реферативные: 

Растения – хищники 

Пищевые цепи живого мира 

Роль растений в жизни животных 

Что такое комменсализм? 

Сезонные изменения (2 часа) 

Теоретические знания. 

Фенология. Сезонные изменения в жизни растений и животных: миграции, 

перелеты, спячка, оцепенение, листопад, покой. Причины сезонных изменений, 

приспособления к сезонным изменениям 

Экскурсии. 

Фенологические наблюдения за жизнью растений (весна) 

Весна в жизни животных. 

Творческие работы: 

Конкурс листовок «Проходите мимо!» 

Человек и природа (5 часов) 

Теоретические знания: 

Красная книга. Охрана растений и животных, охраняемые территории. 

Охраняемые растения Ивановской области. Охраняемые животные Ивановской 

области. 

Практические работы: 

Работа с гербариями, фотографиями, определителями растений и животных.  

Темы работ: 

Реферативные: 

По страницам Красной книги 

Сообщения и презентации об исчезающих видах животных и растений 

Творческие: 

Выставка рисунков «Они должны жить!» 

Создание сценария классного часа «Они должны жить», «По страницам Красной 

книги» 

Подведение итогов (3 часа) 

Олимпиада. Круглый стол «Наши успехи и неудачи» 

Примерное планирование тем 

Введение 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Введение. Что 

такое экология. 

Цели и задачи. 

История науки. 

Методы 

исследования. 

Просмотр 

презентаций 

«Введение в 

экологию» 

Конспект. 
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Разделы 

экологии. 

2 

неделя 

Что изучает 

экология 

растений и 

животных? 

Среды 

обитания, 

условия 

существования, 

экологические 

факторы. 

Просмотр 

видеофрагментов 

Конспект 

3 

неделя 

Особенности 

взаимодействия 

растений и 

животных с 

окружающей 

средой 

Работа со 

справочной 

литературой 

Сравнительная таблица 

4 

неделя 

Обобщение 

знаний по теме 

Экскурсия 

«Среда обитания 

растений и 

животных, 

условия 

существования» 

Отчет групп об экскурсии 

Свет в жизни живых организмов 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Свет в жизни 

растений. 

Фотосинтез. 

Влияние света 

на рост и 

развитие 

растений. 

Выбор тем для 

исследования, 

практических 

работ, П/Р 

«Влияние света 

на рост и 

развитие 

проростков 

гороха» 

Конспект. Результаты работы. Выбор 

темы, формирование творческих 

групп 

2 

неделя 

Экологические 

группы 

растений по 

отношению к 

свету. Листовая 

мозаика. 

Рассматривание 

под 

микроскопом 

листьев 

светолюбивых 

и тенелюбивых 

растений 

Результаты работы 

3 Свет в жизни Выявление Результаты работы 
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неделя животных. 

Группы 

животных по 

отношению к 

свету. 

различий 

между 

экобиоморфами 

растений в 

пределах одной 

популяции 

4 

неделя 

Обобщение. 

Влияние 

изменения 

условий 

освещения на 

растения и 

животных. 

Фотопериодизм. 

Оформление 

выставки 

«Природа 

глазами детей» 

Выставка. Отчет творческих групп. 

Температура в жизни живых организмов. 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Температура в 

жизни 

растений и 

животных. 

Источники 

тепла и 

разнообразие 

температурных 

условий на 

Земле 

Выбор тем для 

исследования, 

практических 

работ. П/Р 

«Изучение 

температурного 

режима 

школьных 

помещений» 

Конспект. Результаты работы. Выбор 

темы, формирование творческих 

групп 

2 

неделя 

Влияние тепла 

на рост и 

развитие 

растений. 

Зависимость 

температуры 

тела растений 

от 

температуры 

окружающей 

среды 

П/Р «Влияние 

температуры на 

рост 

проростков 

гороха» 

Результаты работы 

3 

неделя 

Группы 

растений и 

животных по 

отношению к 

температуре 

окружающей 

среды 

Презентация 

результатов 

работы 

Конспект. Сообщения. Презентации. 
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4 

неделя 

Творческий 

отчет по темам 

исследований 

Презентация 

результатов 

работы 

Отчет творческих групп. 

Вода в жизни живых организмов. 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Вода в жизни 

живых организмов. 

Способы добычи 

воды, ее 

расходования и 

экономии. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Выбор тем для 

исследовательской 

деятельности. 

П/Р 

«Необходимость 

воды и тепла для 

прорастания 

семян» 

Конспект. Результаты работы. 

Выбор темы, формирование 

творческих групп 

2 

неделя 

Группы растений 

по отношению к 

воде: Гидатофиты, 

гигрофиты, 

гидрофиты. 

П/Р «Особенности 

строения растений 

с разным 

отношением к 

влаге» 

Конспект. Результаты работы. 

3 

неделя 

Группы растений 

по отношению к 

воде: мезофиты, 

ксерофиты 

(суккуленты, 

склерофиты) 

Конспект. Результаты работы. 

4 

неделя 

Вода – как среда 

обитания 

животных и 

растений. 

Особенности 

водной среды 

обитания. 

Приспособленность 

растений и 

животных к жизни 

в воде. 

Особенности 

строения 

животных, 

обитающих в 

воде: планктон, 

нектон, бентос 

(работа с 

влажными 

препаратами, 

фотографиями, 

справочной 

литературой, 

картинками). 

Оформление 

выставки 

рисунков «Вода – 

жизнь!» 

Сводная таблица 

«Особенности водной среды 

обитания, приспособленность 

живых организмов к водной 

среде обитания». 

Выставки рисунков. 
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Воздух в жизни живых организмов 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Воздух в 

жизни 

растений и 

животных. 

Газовый 

состав 

воздуха. 

Особенности 

наземно-

воздушной 

среды 

обитания. 

Выбор тем для 

работы Работа со 

справочной 

литературой. 

Просмотр 

видеофрагмента 

Конспект. 

2 

неделя 

Ветер в 

жизни 

растений 

П/Р «Изучение 

приспособлений 

растений к 

опылению и 

распространению» 

ветром. 

Результаты работы 

3 

неделя 

Органы 

дыхания 

животных 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Отчет по темам 

работ. 

Сводная таблица «Органы дыхания» 

Отчеты, коллекции. 

Почва в жизни живых организмов 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Почва в жизни 

растений и 

животных. 

Особенности 

почвенной 

среды 

обитания. 

Животные 

почвы 

Выбор тем для 

работы. П/Р 

«Изучение 

приспособлений 

почвенных 

животных к 

передвижению 

в почве» 

Конспект. Результаты работы 

2 

неделя 

Почва в жизни 

растений. 

Состав почвы. 

Экологические 

группы 

растений по 

П/Р «Влияние 

механического 

состава почвы 

на прорастание 

семян, рост и 

развитие 

Результаты работы над темами 

исследований 
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отношению к 

разным 

свойствам 

почв 

проростков». 

Питание живых организмов 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Питание 

растений. 

Виды 

питания. 

Выбор тем для 

работы Работа со 

справочной 

литературой, 

гербариями, 

фотографиями 

П/Р «Строение и 

виды корневых 

систем растений» 

Конспект. Результаты работы 

2 

неделя 

Пища в 

жизни 

животных. 

Способы 

добывания 

пищи. 

Пищевые 

цепи. 

П/Р «Составление 

пищевых цепей» 

Результаты работы 

3 

неделя 

Отношения 

организмов 

между 

собой: 

растения и 

животные, 

растения и 

растения, 

животные 

и 

животные 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Таблица 

«Приспособленность 

организмов к 

хищничеству, 

паразитизму» 

Отчет по темам 

работ. 

Сводная таблица 

Отчеты о работе 

Сезонные изменения 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Сезонные 

изменения 

в жизни 

растений 

Экскурсия. 

Фенологические 

наблюдения за 

жизнью 

растений 

(весна) 

Результаты работы 
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2 

неделя 

Сезонные 

изменения 

в жизни 

животных 

Экскурсия. 

Весна в жизни 

животных 

Результаты работы над темами 

исследований 

Человек и природа 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Человек и 

живые 

организмы. 

Красная 

книга. 

Охрана 

растений и 

животных, 

охраняемые 

территории 

Выбор тем для 

работы, 

формирование 

творческих 

групп. Просмотр 

видеофрагментов. 

Формирование групп, выбор тем 

2 

неделя 

Охраняемые 

растения и 

животные в 

республики 

Татарстан 

Работа с 

гербариями, 

фотографиями, 

определителями 

по изучению 

охраняемых 

видов растений и 

животных 

Ивановской 

области 

Конспект. 

3 

неделя 

4 

неделя 

5 

неделя 

Конференция 

«Они 

должны 

жить!» 

Презентации и 

сообщения об 

исчезающих 

видах растений и 

животных. Меры 

сохранения 

биоразнообразия. 

Отчет о работе. Выставка рисунков 

«Они должны жить!» 

Подведение итогов 

Время Деятельность Результат 

Теория Практика 

1 

неделя 

Олимпиада по 

темам курса 

Результаты олимпиады 

2 

неделя 

Анализ олимпиады   

3 

неделя 

Круглый стол 

«Наши успехи и 

неудачи». 

Презентации. Отчеты. 
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Подведение итогов 

работы кружка. 

Выступление с 

исследовательскими 

работами. 

Самоанализ 

деятельности 

1.6.  Второй год обучения 

Друзья ЗОЖ 

Иммунитет на страже здоровья (9 часов) 

Работа по этой теме проводится в течение 1 четверти 

Теоретические знания: 

Иммунитет, виды иммунитета, значение и механизм иммунитета, 

онкологические заболевания, профилактика онкологических заболеваний, 

аллергия, аллергены, вирусы, ОРЗ, ОРВИ, грипп, причины и профилактика 

заболеваний. 

Практикум: 

Анкетирование, исследования, подготовка и проведение классных часов, 

оформление стенда «Осторожно – грипп!», сбор и обработка информации по 

теме, создание презентаций 

Практические работы: 

Оценка состояние противоинфекционного иммунитета 

Мониторинг заболеваемости учащихся школы вирусной инфекцией 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Определение функционального состояния и адаптивных возможностей 

организма учащихся 

Влияние времени года на заболеваемость вирусными болезнями 

Прививка: «за» и «против» (опрос учащихся школы) 

Реферативные: 

Грипп 

Профилактика вирусных болезней 

Лекарственные растения на страже иммунитета 

Творческие: 

Создание сценария классного часа по теме «Осторожно – грипп!» 

Создание презентации и буклета «Грипп» 

Вредные привычки (6 часов) 

Работа проводится во 2 четверти 

Теоретические знания: 

Вредные привычки человека, пагубные пристрастия, эйфория, наркогенные 

вещества. Табакокурение, алкоголизм, наркомания. Влияние вредных веществ 

на организм подростка. 

Практикумы: 

Анкетирование, исследования, подготовка и проведение классных часов, 

подготовка и проведение конкурса рисунков, плакатов, листовок, оформление 

стенда «Я выбираю здоровье!», создание презентаций по темам курса, 
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проведение акции «Листовка в подъезд» о важности соблюдения норм ЗОЖ, 

проведение общешкольной игры «Путешествие на поезде «Здоровье» 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Оценка состояния здоровья учащихся по антропометрическим признакам 

Анкетирование учащихся школы «Я и вредные привычки» 

Соцопрос «Почему я начинал курить?» 

Реферативные: 

История табакокурения 

Влияние никотина (алкоголя, наркотиков) на организм 

Как бросить курить? 

Творческие: 

Создание сценария классного часа «Нет вредным привычкам», «Здоровье – 

бесценный дар» 

Листовка «Брось курить!» 

Оформление стенда «Я выбираю здоровье!» 

До приезда скорой помощи (10 часов) 

3 четверть 

Теоретические знания: 

Травмы. Вывих, растяжение, перелом, шина. Кровотечение, жгут, закрутка, 

давящая повязка. Грипп, туберкулез, рак, отек, электротравма, обморок, 

реанимация. Ожог, обморожение. Терморегуляция, тепловой и солнечный удар. 

Первая помощь при травмах, ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных 

ударах, отравлении, кровотечении. Оформление стенда в кабинете биологии 

«Уголок безопасности». Конференция «Это должен знать каждый», игра «До 

приезда скорой помощи» 

Экскурсия 

в больницу – знакомство с профессией врача и медицинской сестры 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Анкетирование учащихся школы «Умею ли я оказать первую помощь» 

Реферативные: 

Профессия – врач. 

МЧС на службе человека. 

Это должен знать каждый. 

Творческие: 

Оформление стенда «Уголок безопасности» 

Проведение мастер-класса для учащихся «До приезда врача» 

Береги зрение с молоду (6 часов) 

Теоретические знания: 

Значение зрения. Строение органа зрения, зрительный анализатор. Слепое 

пятно, желтое пятно. Близорукость, дальнозоркость, конъюктивит, проникающее 

ранение глаза, катаракта, глаукома. Первая помощь при повреждении глаз. 

Фотоэпилепсия. Профилактика болезней органа зрения 

Практикумы: 

Анкетирование, опросы, исследования, подготовка и проведение конференции 
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«Береги зрение с молоду», оформление стенда. Подготовка и проведение 

классных часов, просмотр фильма «Сохранение здоровья глаз по методике 

Бейтса» 

Практические работы: 

Сужение и расширение зрачка 

Принцип работы хрусталика 

Обнаружение «слепого пятна» 

Мигательный рефлекс 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Анкетирование учащихся 

Исследование «Уровень зрения учащихся нашей школы» 

Реферативные: 

Гигиена органов зрения 

Фотоэпилепсия. Что это такое? 

Режим работы на компьютере. 

Гимнастика для глаз на каждый день. 

Не верь своим глазам – иллюзия 

Подведение итогов (2 часа) 

Практикум. 

Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. 

Анализ и самоанализ результатов работы за год. 

Примерное планирование тем 

Иммунитет на страже здоровья 

Время Деятельность Результат 

1 

неделя 

Выбор темы. Введение, цели, 

задачи, актуализация знаний 

учащихся по теме. 

Планирование работы, 

формирование творческих 

групп, распределение заданий 

по группам. Поиск и 

подготовка анкет, методик 

исследования. 

Выбор темы, формирование творческих 

групп 

2 

неделя 

Проведение социологических 

опросов, исследований. 

Анализ результатов этой 

работы. Дальнейшее 

планирование работы 

творческих групп. 

Результаты опросов. Анкетирования 

3 

неделя 

Теория Практика Информация по темам; 

Оформление результатов работы 

творческих групп 
Иммунитет. 

Виды 

иммунитета, 

механизм 

Сбор 

информации 

по 

выбранным 
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иммунитета темам, 

проведение 

исследований, 

создание 

отчетов 

творческих 

групп и 

презентаций. 

Подготовка к 

конференции. 

4 

неделя 

Вирусные 

инфекции, 

передающиеся 

воздушно-

капельным 

путем: ОРЗ, 

ОРВИ, грипп 

5 

неделя 

Аллергия, 

аллергены. 

6 

неделя 

Конференция «Иммунитет на 

страже здоровья». 

Презентации работы 

творческих групп. Оценка и 

самооценка результатов 

работы 

Сообщения, выступления. Презентации 

7 

неделя 

Выбор темы классного часа, 

форм его проведения, сбор 

необходимой информации, 

создание сценария классного 

часа. 

Сценарий классного часа 

8 

неделя 

Проведение классных часов. 

Оформление стенда в 

коридоре школы «Осторожно 

– грипп!» 

Стенд с информацией для всех 

школьников 

9 

неделя 

Подведение итогов работы 

над темой. Круглый стол. 

  

При создании сценария классного часа руководитель кружка является 

консультантом. Он вместе с ребятами выбирает форму его проведения (беседа, 

викторина, конференция, игра, театрализованное представление для младших 

школьников и т.д.) Также руководитель обучает ребят технологии создания 

сценария классного часа с применением активных форм деятельности, чаще 

используется технология превентивного обучения. Таким образом, вся 

информация, полученная на занятиях кружка, не пропадает даром. Она 

выносится на школьный уровень, ребята школы знакомятся с результатами 

анкетирования, опросов, исследований и конкурсов. Присутствуя на круглых 

столах и конференциях, знакомясь с информацией на стендах, получают новую 

для себя информацию о здоровье, ЗОЖ. 

Вредные привычки 

Время Деятельность Результат 

1 

неделя 

Выбор темы. Актуализации 

знаний по теме (беседа). 

Подготовка анкет для опросов 

учащихся, формирование 

Выбор темы, формирование творческих 

групп 
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творческих групп. Объявление 

о конкурсе рисунков, 

плакатов, листовок «Я 

выбираю здоровье» 

2 

неделя 

Теория Практика Информация по темам; 

Оформление результатов работы 

творческих групп 
Проведение 

опроса и 

анкетирования. 

Обработка и 

анализ 

результатов. 

Сбор 

информации 

по 

выбранным 

темам, 

проведение 

исследований, 

создание 

отчетов 

творческих 

групп и 

презентаций. 

Подготовка к 

конференции 

3 

неделя 

Беседа о 

влиянии 

никотина, 

алкоголя и 

наркотиков на 

организм 

подростка 

4 

неделя 

Конференция «Нет вредным 

привычкам!» Презентации 

работы творческих групп. 

Оценка и самооценка 

результатов работы 

Сообщения, выступления. Презентации 

5 

неделя 

Оформление стенда «Я 

выбираю здоровье», 

подведение итогов конкурса. 

Подготовка и проведение 

классных часов по темам 

творческих групп 

Стенд. 

Сценарии классных часов. 

6 

неделя 

Создание листовки «Брось 

курить!» Проведение акции 

«Листовка в подъезд» 

Листовка. 

Акция. 

До приезда скорой помощи 

Время Деятельность Результат 

1 

неделя 

Выбор темы. Актуализации знаний 

по теме (беседа). Подготовка анкет и 

методик для опросов среди 

учащихся, формирование 

творческих групп. Планирование 

деятельности групп. 

Выбор темы, формирование 

творческих групп 

2 

неделя 

Проведение соцопросов, 

анкетирования, исследований. 

Обработка и анализ результатов. 

Результаты анкетирования и 

исследования. 
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Планирование деятельности. 

3 

неделя 

Вывих, 

растяжение, 

перелом. 

Практикум 

«Первая помощь 

при травмах» 

Сбор информации 

по теме, 

подготовка к 

конференции, 

оформление 

результатов 

работы 

творческих групп, 

создание отчетов 

и презентаций. 

Консультации по 

поводу 

оформления 

учебно – 

исследовательских 

проектов 

Информация по темам. 

Оформление результатов работы 

творческих групп 

4 

неделя 

Виды 

кровотечение. 

Практикум 

«Распознавание 

и остановка 

кровотечения» 

5 

неделя 

Первая помощь 

при поражении 

органов 

дыхания. 

Практикум 

«Непрямой 

массаж сердца» 

6 

неделя 

Ожог, 

обморожение. 

Практикум 

«Первая помощь 

при ожогах и 

обморожениях» 

7 

неделя 

Терморегуляция, 

тепловой и 

солнечный удар. 

Практикум 

«Первая помощь 

при тепловом и 

солнечном 

ударе» 

8 

неделя 

Конференция «Это должен знать 

каждый». Презентации работы 

творческих групп. Оценка и 

самооценка результатов работы 

Сообщения, выступления. 

Презентации 

9 

неделя 

Оформление стенда в кабинете 

биологии «Уголок безопасности». 

Игра – соревнование «До приезда 

скорой помощи», мастер-класс для 

учащихся 

Стенд Результаты игры 

10 Подведение итогов. Анализ и   
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неделя самоанализ деятельности. 

Береги зрение с молоду 

 

Время Деятельность Результат 

1 

неделя 

Введение в тему, актуализация 

знаний, подбор анкет и 

методик для исследования, 

формирование творческих 

групп, планирование 

деятельности 

Анкеты, методики, творческие группы 

2 

неделя 

Значение 

зрения. 

Строение 

органа зрения, 

зрительный 

анализатор. 

Слепое пятно, 

желтое пятно. 

Практические 

работы 

Сбор 

информации 

по 

выбранным 

темам, 

проведение 

исследований, 

создание 

отчетов 

творческих 

групп и 

презентаций. 

Подготовка к 

конференции 

Информация по темам; результаты 

исследований. 

Оформление результатов работы 

творческих групп 

3 

неделя 

Гигиена 

зрения. Первая 

помощь. 

Просмотр 

видеофильма 

«Методика 

восстановления 

зрения» 

4 

неделя 

Конференция «береги зрение с 

молоду» Презентации работы 

творческих групп. Оценка и 

самооценка результатов 

работы 

Сообщения, выступления. Презентации 

5 

неделя 

Оформление стенда. 

Подготовка и проведение 

классных часов по темам 

творческих групп. 

Стенд. 

Сценарии классных часов. 

6 

неделя 

Подведение итогов работы над 

темой. Круглый стол. 

  

 

1.7.   Третий  год обучения     Экологический мониторинг 

 

Введение. (3 часа) 

Теоретические знания: 
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Экология. Предмет экологии, структура экологии. Методы исследования. Задачи 

и методы экологического мониторинга. Экологические факторы. Загрязнение 

окружающей среды. Виды загрязнений и пути их распространения. 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. 

Экскурсия. 

 "Экологические объекты окружающей среды". 

Основы исследовательской деятельности (12 ч). 

Теоретические знания 

Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской 

работы. Выбор темы и постановка проблемы. Особенности и этапы 

исследования. Анализ и обработка исследовательской работы. Работа с 

литературой. Выводы исследовательской работы. Оформление 

исследовательской работы. 

Экскурсии: 

В микрорайон школы, на водоемы города (река, пруд, родники) 

Практикумы: 

Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработка 

исследовательской деятельности (на примере исследовательских работ). 

Оформление исследовательской работы (на примере исследовательских работ). 

Анкетирование, опросы, исследования, подготовка и проведение конференции 

«Экологическое состояние микрорайона школы», оформление стенда «Боль 

природы», сбор и обработка информации по теме, создание презентаций. 

Практические работы: 

Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона школы; 

Определение шумового загрязнения территории города и микрорайона школы; 

Отбор проб воды и определение общих показателей воды (температуры, 

мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН). 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Оценка экологического состояния микрорайона школы. 

Оценка экологического состояния микрорайона школы по асимметрии листьев 

Определение количества загрязнителей, попадающих в окружающую среду в 

результате работы автотранспорта 

Реферативные: 

Экологический мониторинг. Методы исследования 

Влияние пыли (свинца, шума) на организм человека 

Творческие 

Оформление выставки поделок из природного материала и отходов «Вторая 

жизнь мусора» 

 Антропогенное воздействие на биосферу (17 часов) 

Теоретические знания. 

Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военные действия, 

аварии, катастрофы), природные (стихийные бедствия). Последствия 

воздействия оружия массового поражения на человека и биоту. Последствия 

техногенных экологических катастроф на биосферу. Экологические последствия 
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бедствий эндогенного и экзогенного характера (землетрясений, цунами, 

извержения вулканов, наводнений, штормов, оползней и т.д.). Особые виды 

антропогенного воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, 

электромагнитное воздействия, опасные отходы. 

Темы работ 

Реферативные: 

Радиоактивное загрязнение. Что это такое? 

Мифы и реальность Чернобыля. 

Беда всегда рядом. 

Антропогенное влияние на атмосферу (3 часа) 

Теоретические знания. 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Классификация 

антропогенного загрязнения: по масштабам (местное, региональное, 

глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, жидкое, твердое), 

радиоактивное, тепловое. Источники загрязнения атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", 

"кислотные дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы. 

Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); 

состав, свойства и экологическая опасность, влияние на организм. 

Практикум 

Определение запыленности зимой; рассматривание пыли под микроскопом; 

определение изменения температуры и относительной влажности в кабинете в 

ходе занятия. 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона школы 

зимой; 

Определение запыленности школьных помещений 

Реферативные: 

Влияние пыли на организм человека. 

Роль зеленых насаждений в защите от пыли. 

Антропогенное влияние на гидросферу (6 часов) 

Теоретические знания: 

Естественные воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений водных 

объектов: тепловое, загрязнение минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. Понятие о качестве 

питьевой воды. Основные источники химического загрязнения воды 

(промышленные, автомобильные и др.) методы отбора проб 

воды. Экологические последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация 

водоемов, истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы. 

Практикум. 

Знакомство с приемами и методами изучения загрязнения гидросферы 

(химические, социологические). Исследование природных вод: отбор проб воды, 

измерение температуры, прозрачности, рН. 

Экскурсии. 
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К водоему. "Описание водоема". "Влияние выбросов  ферм, молокозавода 

на экологическое состояние водоема". 

Темы работ: 

Исследовательские: 

Изучение воздействия хозяйственной деятельности человека на водные объекты. 

Оценка экологического состояния родников города. 

Реферативные: 

Роль воды в жизни человека. 

Вода живая и мертвая 

Творческие 

Оформление стенда «Вода – это жизнь!» 

Антропогенное влияние на литосферу (3 часа) 

Теоретические знания 

Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв. Деградация почв, причины 

деградации почв. Эрозия почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые загрязняющие вещества). Экологические 

последствия загрязнения литосферы (вторичное засоление, заболачивание почв, 

опустынивание, физическое "загрязнение" горных пород). Приемы и методы 

изучения загрязнения литосферы. Деградация почв. 

Структура и характеристика загрязненности почв городов. Явление нахождения 

элементов при загрязнении почвы тяжелыми металлами и его причины. Влияние 

соединений свинца на организм. 

Практикум 

Составление карты местности с расположением несанкционированных свалок. 

Изготовление поделок из отходов продукции одноразового использования. 

Исследование почвы в микрорайоне школы. 

Экскурсии. 

"Выявление несанкционированных свалок в окрестностях города". 

Темы работ 

Исследовательские 

Характеристика почвы пришкольной территории 

Реферативные 

Состав почвы 

Почвы Спасского района 

Творческие 

Оформление фотовыставки «Боль природы» 

Написание и распространение листовки «Нет мусору!» 

Оформление выставки из отходов продукции одноразового использования 

Изготовление и установка плакатов и щитов в местах свалок мусора 

Уборка мусора на берегу реки, в микрорайоне школы. 

Биоиндикация (5 часов) 

Теоретические знания: 

Наблюдение за состоянием сообществ организмов как способ оценки их 

экологического состояния. Факторы нарушенности экосистем и их определение 

(тревожность, нарушение внутривидовых и межвидовых отношений, 
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естественных жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при мониторинге загрязнений 

окружающей среды (растительных и животных организмов). Биоиндикация на 

примере лишайника, сосны, липы, ряски и др. 

Экскурсии 

В  лес, на водоемы села 

Практикум 

Обучение работы с определителями растений и животных, обучение методикам 

проведения оценки экологического состояния водных объектов, города и леса, 

проведение конференции «Загрязнения микрорайона школы», оформление 

стенда «Село, в котором мы живем». 

Темы проектов: 

Исследовательские: 

Биоиндикация экологического состояния водоемов с помощью пресноводных 

моллюсков. 

Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического состояния. 

Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев. 

Антропогенная нагрузка на экосистемы города 

Творческие: 

Оформление стенда «Село, в котором мы живем». 

Реферативные: 

Биоиндикация. Методы исследования. 

Заключительное занятие (2 ч). 

Практикум. 

Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. 

Анализ и самоанализ результатов работы за год. 

Примерное планирование тем 

Введение 

Время Деятельность Результат 

1 

неделя 

Экология. Предмет 

экологии, 

структура 

экологии. Методы 

исследования. 

Задачи и методы 

экологического 

мониторинга. 

Экологические 

факторы. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. Виды 

загрязнений и пути 

их 

распространения. 

Практикум: работа 

Конспект 
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со справочной 

литературой, 

просмотр 

видеофрагментов 

2 

неделя 

Экскурсия в лес 

"Экологические 

объекты 

окружающей 

среды". 

Практикум: сбор 

материала для 

поделок 

Отчет об экскурсии 

3 

неделя 

Оформление 

выставки поделок 

из природного 

материала 

Выставка 

  

Основы исследовательской деятельности 

Время Деятельность Результат 

1 неделя Введение в тему, 

актуализация 

знаний, методика 

исследовательской 

деятельности, 

структура работы, 

выбор темы 

Выбор темы своей 

исследовательской 

работы. 

Формирование 

творческих групп. 

Конспект. Выбор темы 

исследовательской работы 

2неделя Постановка 

проблемы, 

формулирование 

цели и задач. 

Методики 

исследования 

Формулирование 

цели и задач своей 

работы, подбор 

методик 

исследования, 

анкет для 

соцопросов 

Цели, задачи работы, 

методики исследования 

3неделя Экскурсия в микрорайон школы, сбор 

проб, проведение опросов, 

исследований. 

Результаты работы 

4неделя 

5неделя Обработка и 

анализ 

полученных 

результатов 

Обработка 

результатов своей 

работы 

6неделя Правила работы с 

литературой по 

теме 

Работа с 

информационными 

источниками по 

теме своей работы 
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7неделя Выводы, 

рекомендации, 

список 

литературы 

Выводы по своей 

работе, 

рекомендации, 

оформление 

списка литературы 

8неделя Оформление 

портфолио 

Оформление 

портфолио по 

своей работе, 

выбор формы 

презентации 

Портфолио 

9неделя Оформление 

доклада для 

конференции 

Подготовка 

презентации, 

написание 

доклада, 

подготовка к 

конференции 

Презентация, доклад 

10неделя Конференция «Экологическое 

состояние микрорайона школы». 

Презентация творческих и 

исследовательских работ. Оценка и 

самооценка результатов 

Результаты конференции 

11неделя Оформление выставки по результатам 

конференции 

Стенд 

12неделя Круглый стол «Подведение итого 

работы над темой». Анализ, 

самоанализ деятельности учащихся. 

Результаты круглого стола 

  

Антропогенное воздействие на биосферу 

Время Деятельность Результат 

1 

неделя 

Влияния на 

биосферу, виды 

влияний, их 

последствия. 

Просмотр 

видеофрагментов, 

работа со справочной 

литературой и 

учебными дисками 

Конспект 

2 

неделя 

Состав воздуха, 

его значение 

для жизни 

организмов. 

Основные 

загрязнители 

атмосферного 

воздуха. 

Классификация 

антропогенного 

Просмотр 

видеофрагментов, 

работа со справочной 

литературой 

Конспект 
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загрязнения: 

Источники 

загрязнения 

атмосферы. 

Экологические 

последствия 

загрязнения 

атмосферы 

3 

неделя 

Приемы и 

методы 

изучения 

загрязнения 

атмосферы. 

Проведение 

исследований. 

Рассматривание пыли 

под микроскопом 

Результаты исследования 

4 

неделя 

Запыленность, 

твердые 

атмосферные 

выпадения и 

пыль 

(взвешенные 

частицы); 

состав, 

свойства и 

экологическая 

опасность, 

влияние на 

организм. 

Влияние пыли на 

организм человека. 

Роль зеленых 

насаждений в защите 

от пыли. 

Презентация творческой 

работы 

5 

неделя 

Естественные 

воды и их 

состав. Виды и 

характеристика 

загрязнений 

водных 

объектов. 

Понятие о 

качестве 

питьевой воды. 

Основные 

источники 

химического 

загрязнения 

воды 

Экологические 

последствия 

загрязнения 

гидросферы 

Работа со справочной 

литературой 

Конспект. 
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6 

неделя 

Методы отбора 

проб 

воды. Приемы 

и методы 

изучения 

загрязнения 

гидросферы. 

Проведение 

исследовательских 

работ, сбор проб, 

химический анализ 

воды 

Конспект. Результаты 

исследований 

7 

неделя 

8 

неделя 

Оформление результатов 

исследовательской работы 

Портфолио, презентация 

9 

неделя 

Оформление стенда «Вода – это 

жизнь» 

Стенд 

10 

неделя 

Почва и ее 

экологическое 

значение. 

Нарушения 

почв. 

Деградация 

почв, причины 

деградации 

почв. 

Загрязнители 

почв 

Экологические 

последствия 

загрязнения 

литосферы. 

Структура и 

характеристика 

загрязненности 

почв городов. 

  Конспект 

11 

неделя 

Приемы и 

методы 

изучения 

загрязнения 

литосферы. 

Экскурсия «Свалки 

села», "Выявление 

несанкционированных 

свалок в окрестностях 

села". 

Карта Спасского района 

«Несанкционированные 

свалки» 

12 

неделя 

Оформление фотовыставки «Свалки – 

боль села», выставки поделок из 

вторматериалов 

Выставки 

13 

неделя 

Наблюдение за 

состоянием 

сообществ 

организмов как 

способ оценки 

их 

экологического 

Проведение 

исследовательских 

работ по 

биомониторингу 

Конспект и результаты работы 
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состояния. 

Факторы 

нарушенности 

экосистем и их 

определение 

(тревожность, 

нарушение 

внутривидовых 

и межвидовых 

отношений, 

естественных 

жизненных 

циклов и др.) 

14 

неделя 

Использование 

биологических 

объектов при 

мониторинге 

загрязнений 

окружающей 

среды 

(растительных 

и животных 

организмов). 

15 

неделя 

Биоиндикация 

на примере 

лишайника, 

сосны, липы, 

ряски, 

моллюсков и 

др. 

16 

неделя 

Конференция по результатам 

исследовательских и творческих работ 

учащихся 

Презентации, портфолио 

17 

неделя 

Анализ и самоанализ деятельности 

учащихся 

Стенд 

Заключительные занятия 

Время Деятельность Результаты 

1 и 2 

недели 

Подготовка, проведение конференции 

исследовательских работ кружковцев. 

Анализ и самоанализ результатов 

работы за год. 

Портфолио, презентации 

Работа проводится  в качестве внеурочной деятельности по предмету. Например, 

экскурсии в лес, на водоемы требуют продолжительного времени, хорошей 

погоды, особой подготовки и одежды, поэтому они проводятся в выходные дни 

и после уроков. 



90  

 

4.Методическое обеспечение  общеобразовательной программы 

4.1Методические рекомендации 

Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, 

которым должны овладеть школьники в области эколого - краеведческих наук. 

Снижение интереса к предмету и обилие информации не воспитывает у 

школьников потребности к расширению и углублению своих знаний. На 

занятиях курса учителю представляется  возможность выбрать свою методику из 

множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на 

возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний. 

Задача учителя заключается не в передаче своему ученику определенного 

объема знаний, она состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать 

самостоятельно. 

Обучение на курсе направлено на активную учебную деятельность. При 

организации и планировании занятий учитываются возрастные особенности 

детей: любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим 

процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное 

мышление, быстрое овладение умениями и навыками; эмоциональная 

возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и практическую 

направленность. Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов 

в ходе бесед, лекций, практических работ. Основными формами занятий 

является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические 

занятия, рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения 

практических работ являются отчеты с выводами, рисунками. На занятиях 

закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают 

ответственные и о результатах докладывают на занятии. Знания учащихся 

проверяются с помощью тестовых работ, при этом требования к знаниям и 

умениям не должны быть завышены, так как чрезмерность требований 

порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как 

всегда есть возможность их заменить на более востребованные в данный 

момент. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по 

возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и рефераты, рисунки, 

фотографии, и исследовательские работы. Для более подготовленных ребят есть 

возможность для проведения учебно –исследовательской работы. На занятиях 

курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать 

творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие 

стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть 

возможность выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все 

способности ребят. 

4.2.Методы и приемы. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по 

темам курса, для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, 
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так и для демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые 

таблицы, электронные презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания 

первой помощи пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает 

развить самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, 

логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении 

опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. 

4.3.Педагогические технологии, используемые в обучении. 

Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и 

успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с 

учетом сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию 

сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые 

знания и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес 

детей к выполняемой работе. 

Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. В результате происходит активное овладение 

знаниями, умениями и навыками. 

Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, формирование коммуникативных и презентационных 

навыков. 

4.4.Перечень методического обеспечения программы: 

Разработки занятий, мероприятий, конференций и круглых столов. 

Разработки экскурсий (банк карточек-заданий) 

Банк методик для исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Книги, определители, методические рекомендации для проведения 

практических, лабораторных, исследовательских работ (как в бумажном, так и в 

электронном виде, ресурсы Интернета) 

Необходимое оборудование, химическая посуда и реактивы, муляжи, таблицы 

(бумажные и рельефные) 

 

Необходимо также отметить, что в школе идут разработки экологической тропы 

школы, по которой пройдет каждый ученик. 

 Разрабатывая экологическую тропу  в первую очередь необходимо опираться на 

учащихся, посещающих кружок "Юный эколог" и тематика работы непременно 

является продолжением тем кружка .Тема "Лес и Человек" была выбрана 

неслучайно. Во-первых, интерес у ребят к лесу всегда был, и его необходимо 
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углублять и обобщать знания по данной проблеме. Необходимо научить ребят 

навыкам по изучению леса, поведению в лесу и охране лесных богатств. Во-

вторых, наша школа находится в окружении лесов. 

Человек и зеленый росток - визитная карточка Земли. Будучи вместе они 

отражают царство жизни на нашей планете. Это уникальное, может даже 

единственное для всего звездного мира явление. 

"Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и незаметную, 

тогда лишь мы будем счастливы" (Экзюпери А.) 

Осмыслив эти слова, понимаешь, как необходимо сейчас нам, педагогам, 

научить детей понимать, любить и беречь самое дорогое, что у нас есть -

природу. Используя в работе современные методы и приемы, видишь, как ребят 

привлекает эта работа. Проводя ежегодные экологические конференции, 

убеждаешься, что с каждым годом проектные и исследовательские работы 

становятся все интереснее. Значит, это ребятам нравится, и работу в этом 

направлении необходимо продолжать.  

 

6. Методическое обеспечение программы. 

- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью, географическими 

картами , 

- имеется методическая и научная литература по теме изучения, 

- наличие связей с учреждениями образования и культуры, 

- привлечение к работе узких специалистов (музейные работники, работники 

архива), 

- возможность подготовить и показать мультимедийные презентации по темам, 

- выход в интернет. 

1. Отслеживание результатов 

Управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, а также итоговую аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, проходит в виде викторин, защиты 

проектов, творческого проектов участия в конкурсах по окончании каждой 

темы. 

Итоговая аттестация проводится в форме теста, игры и защиты итогового 

проекта в последнем полугодии выпускного класса. 

Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме: 

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 создания и защиты собственного проекта; 

 создания презентаций - представлений по изученной теме; 

 конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить 

лучших из числа всех участников; 

 участия в конференциях разного уровня.   

Формы контроля: 
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 диагностика знаний, умений, навыков обучающихся в результате текущего и 

итогового контроля; 

 презентации проектов учащихся; 

 выставки рисунков и фотографий учащихся; 

 фотосессия исторических и памятных мест 

 анкетирование и тестирование. 

 подготовка индивидуальных — зачетных работ 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Выполнять исследовательские проекты. Овладение основами методики 

исследовательской деятельности. Прочность усвоение навыков 

исследовательской деятельности проверяется в ходе применения их на 

практике при осуществлении проектной деятельности, тестированием на 

креативность мышления в начале и конце учебного года. 

2. Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с 

особенностями быта, традиций, культуры населения своей местности. 

Степень осознания существующей взаимосвязи оценивается в ходе бесед, 

тестирования, ролевых игр, анализа выводов по исследовательской 

деятельности в области этно-экологии. 

3. Развитие творческого мышления. Качественным показателем проявления 

творческой активности является умение воспитанников находить 

нестандартные подходы в решении поставленных в ходе исследования 

задач, в остановке и доказательстве рабочих гипотез. Развитии 

креативности мышления также оценивается на основании педагогических 

наблюдений, главным показателем является готовность воспитанников 

предлагать темы новых исследований в ходе проектной деятельности. 

4. Привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к 

природе. Данный результат оценивается в результате педагогических 

наблюдений за поведением учащихся в природе, в ходе бесед. Важным 

показателем является готовность воспитанников принимать участие в 

природоохранной деятельности. 

5. Осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению 

состояния окружающей среды свей местности. 

6. Участие в районных и республиканских конкурсах. 

 

4.5.Техническое оснащение занятий: 

 

 видеофильмы, компьютерные программы,  слайды. 

 

Все аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение 

эффективности экологического воспитания. 

 

4.6.Учебно-дидактический материал : 
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экологические знаки, карточки с заданиями, Красная книга Республики 

Татарстан, экологические таблицы, схемы,Атлас определитель дикорастущих 

растений. 

 

4.7.Материально-техническое оснащение занятий: 

 

Кабинет для обучения: биология  № 36 

 

Столы – _6 штук; 

Стулья –12 штук; 

Проектор; 

 Цифровой микроскоп; 

 Экран; 

Микролаборатории- 6 штук. 

- возможность подготовить и показать мультимедийные презентации по темам, 

- выход в интернет. 

 

Глобальный экологический календарь 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

1 апреля – Всемирный день птиц 

7 апреля – Всемирный день охраны здоровья 

с 15 апреля по 5 июня – Общероссийские дни защиты 

от экологической опасности 

22 апреля – Международный день Земли 

26 апреля – День памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах 

15 мая – Международный день семьи 

24 мая – Европейский день парков 

31 мая – Всемирный день против табака 

1 июня – День защиты детей 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня – Всемирный день океанов 

17 июня – День борьбы с опустыниванием и засухой 

26 июня – Международный день борьбы 

со злоупотреблением наркотиками 
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11 июля – Всемирный день народонаселения 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

20 сентября – День работников леса 

29 сентября – Всемирный день моря 

4 октября – Всемирный день животных 

13 октября – Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий 

16 октября – Всемирный день продовольствия 

27 октября – Всемирный день туризма 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

10 декабря – День прав человека 

29 декабря – Всемирный день биологического разнообразия 
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ЦДЮТ и К МО РФ, 2004 

         2. Сергеев И.С., Сергеев И.В. Краеведческая работа в школе. 

Просвещение, 1974 

3.Учебное пособие « Хартия Земли».Казань 2007 г. 

4.Методические рекомендации для учителей естественно-научных 

дисциплин общеобразовательных школ Республики Татарстан. Казань 

2007г. 
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И.А.,Москва 2008г. 
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