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     Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биологические исследования» естественнонаучной направленности составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Уровень программы – базовый. 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы  

Цели и задачи программы: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по биологии. 

2. Развитие у учащихся умения работать в группе, интереса к предмету, 

любознательности, интеллектуальных и творческих способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с различными источниками знаний. 

4. Формирование умений решения биологических и экологических задач, 

самостоятельно добывать знания, используя различные источники. 

5. Воспитание экологической культуры, позитивного отношения к окружающему миру, 

способности и готовности к использованию биологических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней. 

6. Воспитания ответственного отношения, любви к животному миру своей области, 

России. 

Основные дидактические цели курса: 

- удовлетворение индивидуальных образовательных запросов участников кружка; 

- развитие интереса к изучению биологии, умения работать с различными источниками 

информации; 



- расширение кругозора учащихся в области биологии; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и соревнование; 

- подготовка учащихся к самообразованию в области биологии и смежных наук; 

- воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, области; 

- формирование у учащихся представления о «замечательных» объектах своей страны 

Программа рассчитана на обучающихся 11-14 лет.  

            Формируется разновозрастная группа, численностью 10 человек.  

Набор обучающихся в группу осуществляется на основе свободного выбора детьми и их 

родителями (законными представителями), без отбора и предъявления требований к наличию 

специальных знаний у ребенка.  

Срок реализации программы и объём учебных часов. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Всего 72 часа, 2 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

• необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 



• анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе. 3.В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Формы организации работы: работа в парах, групповая работа, индивидуальная работа, 

работа с дополнительными источниками знаний, интернет – ресурсами, беседы, работа с 

карточками, схемами, таблицами. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 
 

 

 

Содержание программы 

Знакомство с семьей биологических наук. 

Ботаника — наука о растениях. Зоология — наука, предметом изучения которой являются 

представители царства животных. Микробиология — наука о бактериях. Разделы 

микробиологии: бактериология, вирусология. Биохимия — наука о химическом составе 

клеток и организмов. Цитология — раздел биологии, изучающий клетки, их строение, 

функции и процессы. Гистология 

— раздел биологии, изучающий строение тканей организмов. Физиология — наука о 

жизненных процессах. Эмбриология – наука о развитии организмов. Этология — 

дисциплина зоологии, изучающая поведение животных. Экология — наука о 

взаимодействиях организмов с окружающей средой. Антропология — наука, занимающихся 

изучением человека, его происхождения, развития. Бактериология — наука о бактериях. 

Биогеография — наука изучает закономерности географического распространения и 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

контроля, 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1   

2 В мире биологических наук 31 15 16  

3. Что такое экология? 15 7 8  

4. Части биосферы 10 5 5  

5. Живая природа 13 6 7  

6. Итоговое занятие. Викторина 2  2 викторина 

  

Итого: 

 

72 часа 

 

34 

 

38 

 



распределения организмов. Биогеоценология — научная дисциплина, исследующая строение 

и функционирование биогеоценозов. Дендрология — раздел ботаники, предметом изучения 

которого являются деревья. Систематика — научная дисциплина, о классификации живых 

организмов. Микология — наука о грибах. Морфология изучает внешнее строение 

организма. Наука о водорослях называется альгологией. Орнитология — раздел зоологии, 

посвященный изучению птиц. 

Знакомство с техникой безопасности на занятиях. Ознакомление с планом работы, с 

задачами, с литературой. 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой, рационального использования природных ресурсов. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по экологии. 

Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. Живые 

организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность 

сфер, населенных живыми организмами. Многообразие и высокая численность живых 

организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное 

(зональность) распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и 

других климатических условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников. 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Вода как среда жизни: вода 

пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень нагретости воды, отсутствие 

резких колебаний температуры, плотность и особенности теплового расширения воды, 

превращение воды в лед, давление воды и его увеличение с возрастанием глубины водоема, 

уменьшение освещенности воды с увеличением глубины водоема. Живые организмы водной 

среды и их приспособленность к условиям жизни в воде. 

Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, 

основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность воздуха и ее 

зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. Наличие 

влаги как условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их значение. Свет 

и температура как факторы наземно-воздушной среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 

Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. 

Сглаженность температурных колебаний в почве с увеличением глубины. Способность 

почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Живые организмы 

почвы, 

способные перерабатывать органические остатки в минеральные вещества, необходимые для 

жизни растений. Другие живые организмы — обитатели почвы и их приспособительные 

особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные 

особенности. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, 

коллекции). Знакомство со строением клеток. Работа с микроскопом. 

Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание

 растений. 

Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков. 

Как растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. 

Воздействие человека на корневые системы культурных растений. Обработка почвы. Полив 

и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. 

Как двигается растение? Движение стебля и листьев. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. 

Глубина заделки семян. 

Опыт «Значение воздуха для роста и развития 

корней». Опыт «Дыхание листьев». 

Опыт «Дыхание семян». 

Вырасти сам. Применение полученных знаний на практике. Посадка семян в контейнеры и 

открытый работа грунт. Уход за цветочными клумбами. 

Комнатные растения – наши друзья. Растения и микроклимат помещения. Внешнее строение 



растений (корень, листья, стебель, цветок, почки, луковицы, плод, семена). Питание 

растений. Пересадка комнатных растений. Особенности сезонного ухода. Размножение 

комнатных растений. Особенности вегетативного размножения черенками, луковицами, 

отводками, листьями, делением корня. Рыхление. Опрыскивание. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

Опыты и наблюдения. 

Наблюдение за ростом и развитием комнатных растений в разных условиях. 

Исследования. 

Проведение паспортизации растений. Работа со справочной литературой. Размещение 

растений соответственно их требованиям и освещению. Поливка, рыхление почвы, 

опрыскивание растений, определение необходимости пересадки растений. Пересадка 

комнатных растений. Размножение черенками.    Листьями,    корнями,    луковицами.    

Оформление    фотоальбома    ―Растения    нашей местности‖. 

Вредители комнатных растений и вред причиняемый ими. Решение проблем защиты 

растений от вредителей и возбудителей инфекционных болезней. 

Классификация защитных мероприятий, предпринимаемых с целью сохранения растений. 

Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми-вредителями. Наблюдение за 

состоянием комнатных растений. Борьба с вредителями народными средствами. 

Питание комнатных растений и их подкормка. 

Удобрения минеральные и органические. Необходимость растений в питании. Охрана труда 

при выполнении практических работ. Роль минеральных и органических удобрений для 

улучшения питательного режима и свойств почвы. 

Условия избыточного накопления нитратов в растениях и их влияние на состояние здоровья 

человека. Опасность отравлений сельскохозяйственных рабочих при использовании 

пестицидов. Примеры и перспективы развития биологического способа борьбы с 

вредителями как один из способов получения экологически чистой продукции. 

Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные отношения между 

организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные другим организмам. 

Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими. Сложность 

отношений живых организмов и их использование человеком. 

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или 

биоценозы. Основные группы живых организмов в природных сообществах; организмы- 

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители органических веществ. 

Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов. Потери органических 

веществ на каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества. 

Луг как сообщество живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные 

сообщества живых организмов. Болото как природный биоценоз. 

Широколиственный лес и сосновый бор как природные биоценозы. Лесопарк как 

искусственный биоценоз. 

Сезонные изменения в биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену 

биоценозов. 

Город как искусственный биоценоз. 

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, луга, смены 

биоценозов. Последствия влияния человека на природу. 

Природа как источник жизни человека. Использование природной среды человеком-

охотником и человеком-землепашцем и пастухом, его влияние на окружающую среду. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом народонаселения. 

Загрязнение окружающей среды в связи с развитием промышленности, ростом городов. 

Город как среда жизни и как загрязнитель природы. Загрязнение воздушной среды 

современным человеком (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные 

дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего загрязнения. 

Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. Потери почвы и ее охрана. Влияние человека на растительный мир. Охрана 

растений. Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия человека на животный мир и его 

охрана. Значение 



заповедных территорий в сохранении природы. 

Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов и 

книг по экологии и охране окружающей природной 

Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей важнейших 

таксономических групп. Животное царство – часть органического мира. Составление 

сравнительной характеристики растений и животных. 

Изучение происхождения и эволюции фаун, то есть исторически сложившихся комплексов 

животных, объединенных общностью области распространения. Зоогеографическое 

подразделение Мирового океана. Экологическая характеристика и характерные 

представители фауны Мирового океана. Основные зоогеографические области суши. 

Зоогеографическое подразделение суши: принципы зоогеографического районирования и их 

краткая характеристика. Особенности островных фаун. Составление характеристики флоры 

и фауны одной из зоогеографических областей суши, составление характеристики 

островных сообществ и выявление эндемиков. 

Экскурсия: Многообразие животных в УР. Обитание в сообществах. Животные, занесѐнные в 

Красную Книгу. Викторина 

 

  Условия реализации программы 

Для осуществления образовательной деятельности по программе необходимы: 

 набор рабочих инструментов для практических занятий; 
 микроскоп, лупа; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по окружающему миру. 

Методическое обеспечение 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к 

природе. 

Практическая, деятельностная направленность осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая. 

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а 

также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога».  

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание 

экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 

прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, 

составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах 

на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в 

оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты», являющейся 

местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и в выполнении 

летних заданий. 

 

Формы аттестации и контрольно-измерительные материалы 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью в 

течение учебного года осуществляется  наблюдение и анализ творческих работ детей, в конце 

учебного года – викторина. 

Форма аттестации обучающихся викторина по экологии «Мы - друзья природы» 



(конспект викторины см. Приложение ). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Для учащихся: 

1. Захаров В., Мамонтов С., Сивоглазов В.. Биология. Общие закономерности. — М.: 

Школа-пресс, 1996.— 120 с. 

2. Н.Ф. Реймерс «Популярный биологический словарь» , Москва, 1991 

2. Б иология, Экспериментальный учебник, 6 класс, Беркинблит М.Б., Чуб В.В., 1992. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. — М., 1990, 2002 

4. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир .Биология» - М: ООО «Издательство АСТ»2002 

5. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир Животные.» - М: ООО «Издательство АСТ»2002 

6. Слюсарев А.А., Жукова С.В., Биология., К.: 1987. - 415 с. 

7. http://nashol.com/2016120592024/biologiya-7-klass-bavtuto-g-a-eremin-v-m-lemeza-n-a-

lisov-n-d- 1998.html (дата обращения 19.11.2017) 

8. http://nashol.com/2016082190575/biologiya-7-klass-vahrushev-a-a-burskii-o-v-rautian-a-s-

2015.html (дата обращения) 

9. http://nashol.com/2016052589457/biologiya-7-klass-sobol-v-i-2015.html (дата обращения 

19.11.2017) 

 

Для учителя: 

1.Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград, 

2000. 2.А.Ю. Ионцева, А.В. Торгалов «Биология в схемах и таблицах», Москва, 2013. 

3. Борщевская Е.В., Гричик В.В., Мицкевич Л.С., «Уроки биологии 6-9 класс, 2014. 

4. Мамонтов С.Г. Биология для школьников старших классов и поступающих в вузы. — М., 

1995. 

— 478 с. 

5. Биология, 7 класс, Животные, Часть 1, Ерхова Н.В., 2008. 

Сайты: 

- Всемирный фонд дикой природы в России – www.wwf.ru 
- Природа России priroda.ru 

- Детский Интернет-проект «Сохраним природу» www. ecocoop.ru 

 

Рабочая программа воспитания 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, целью воспитания в учреждении является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию – 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. Конкретизация общей 

цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально-значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего  возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в учреждении педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

http://nashol.com/2016120592024/biologiya-7-klass-bavtuto-g-a-eremin-v-m-lemeza-n-a-lisov-n-d-1998.html
http://nashol.com/2016120592024/biologiya-7-klass-bavtuto-g-a-eremin-v-m-lemeza-n-a-lisov-n-d-1998.html
http://nashol.com/2016120592024/biologiya-7-klass-bavtuto-g-a-eremin-v-m-lemeza-n-a-lisov-n-d-1998.html
http://nashol.com/2016082190575/biologiya-7-klass-vahrushev-a-a-burskii-o-v-rautian-a-s-2015.html
http://nashol.com/2016082190575/biologiya-7-klass-vahrushev-a-a-burskii-o-v-rautian-a-s-2015.html
http://nashol.com/2016052589457/biologiya-7-klass-sobol-v-i-2015.html
http://www.wwf.ru/
http://www/


именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально-значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально-значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

–  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

–   быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

–  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

–  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

–  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

–  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

–  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

–  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

–  уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

–  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для обучающихся этого возраста, поскольку облегчает их вхождение в 

широкий социальный мир, в систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-   поддерживать традиции МУДО «ДДТ» и инициативы по созданию новых, реализовывать 

воспитательные возможности общих мероприятий различной направленности; 

-  реализовывать воспитательный потенциал в МУДО «ДДТ», поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-   инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне МУДО «ДДТ», так и на 

уровне творческих объединений; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-   организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-   реализовывать потенциал руководства творческими объединениями в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие творческих объединений в жизни МУДО 

«ДДТ», укрепление коллективных ценностей; 

-  развивать предметно-эстетическую среду МУДО «ДДТ» и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный уклад жизни учреждения и положительный имидж и 

престиж МУДО «ДДТ»; 

-   организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 



обучающихся. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МУДО «ДДТ» 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

1. Экскурсия в осенний лес Воспитание бережного 

отношения к природе 

родного края 

сентябрь 

2. Осенний праздник 

«Арбузник» 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

проблемам окружающей 

среды 

октябрь 

3. День здоровья Приобщение к здоровому 

образу жизни 

ноябрь 

4. Акция «Поможем птицам» Воспитание бережного 

отношения к природе 

родного края 

декабрь 

5. Утренник «Спешите делать 

добро» 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

родного края 

январь 

6. Игры на свежем воздухе Приобщение к здоровому 

образу жизни 

февраль 

7. Конкурсно-игровая 

программа «Птичий 

калейдоскоп» 

Воспитание бережного 

отношения к природе родного 

края 

март 

8. Устный экологический 

журнал «Вокруг света с 

комнатными растениями» 

Привлечение внимания 

обучающихся к проблемам 

окружающей среды 

апрель 

9. Благоустройство 

школьного двора 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

родного края 

май 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Конспект викторины по экологии «Мы – друзья природы» 

Цель: Cистематизировать представления детей о многообразии природы. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к природе 

2. Выявить знания о птицах, насекомых, животных, деревьях 

3. Закрепить правила поведения в природе 

4. Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, чувство 

ответственности перед своей командой 

Оборудование: аудиозапись «Звуки природы», «Голоса птиц»; природоохранительные 

знаки; эмблемы; картинки ручейка и леса для подсчета баллов, зарисовки следов животных, 

Ход ООД: 

«Здравствуйте, гости!» 

А я вам предлагаю сегодня отправиться в путешествие, но не обычное, а в 



форме викторины – «Мы - друзья природы». Играть мы будем командами, а для этого нам 

нужно разделиться. 

У нас получились две команды: «Чистый ручеек» и «Защитники леса». Все вы знаете, что 

для проведения игры нам потребуется справедливое жюри: я предлагаю выбрать 

помощников (выбирается жюри из числа гостей) 

За каждый правильный ответ команда «Чистый ручеек» будет получать круг синего цвета, 

а команда «Защитники леса» - зеленый круг. 

Я приглашаю вас в путешествие по лесу. Хотите? Садимся на стулья. 

А что такое лес, вы знаете? Что растет в лесу? Кто живет в лесу? (Лес – это деревья, кусты, 

травы, ягоды, грибы, насекомые, птицы, звери) 

Леса бывают разные. Вот как называется лес, где растут березы? – (березняк, березовая 

роща) 

А где растут ели, сосны? (ельник, еловый лес, сосновый бор, сосновый лес) 

Много дубов? (дубрава) 

А что такое смешанный лес? (Лес, где растут сосна, береза, липа, дуб, клён, рябина, осина, 

ель) 

Молодцы! Ну что, готовы? Закрыли глаза (запись «Звуки весеннего леса», откройте– мы с 

вами уже в лесу. 

1 конкурс. 

Посмотрите, ребята, я здесь вижу следы, давайте попробуем угадать, чьи они. А чтобы 

легче было угадать, я вам буду задавать загадки: 

1) Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (Волк) 

2)Рыжая кума всех провела (Лиса) 

3) Он всю зиму долго спал, лапу правую сосал. 

А проснулся – стал реветь. 

Этот зверь лесной (медведь) 

4) Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. (Белка) 

2 конкурс 

Игра «Чей голос?» (голоса птиц в записи: дятел, кукушка, соловей, лебедь, аист, утка) 

- Настроение у всех замечательное, и я думаю, что можно продолжать нашу викторину. 

3. Вопросы: 

1команда – Назовите животных, которые зимой впадают в спячку. (медведь, еж, барсук, 

лягушка, хомяк, летучие мыши, бурундук) 

2 команда - Назовите птиц хищников. (орел, сокол, сова, ястреб) 

1 команда – Назовите птиц, которые не летают? (страусы, пингвины) 

2 команда – Что птицам страшнее голод или холод? Почему? 

1 команда – Какие птицы не вьют гнезда и не выводят птенцов? 

2 команда – Приведите примеры живой и неживой природы. 

4. Игра «Кто быстрее? 

Вот вам рисунки птиц. Их нужно назвать и разделить на зимующих и перелётных. 

1 команда – Назовите перелетных птиц. соловей, жаворонок, скворец, грач, ласточка, 

кукушка. 

2 команда – Назовите птиц, которые зимуют в нашем крае. сорока, воробей, синица, дятел, 

ворона, голубь. 

5 конкурс 

1 команда – Как называются огромные растения с твердыми стволами, от которых отходят 

ветки? 

2 команда – Как называются растения, у которых сразу несколько стволов и по высоте 

которые уступают деревьям. 

1, 2 команды – Как называются небольшие растения с мягкими стебельками. 

(После каждого ответа воспитатель выставляет соответствующую картинку: дерево, 

кустарник, трава) 

- Ребята как вы думаете, как такие огромные деревья и маленькие нежные цветочки стоят 

на земле и не падают? Что их держит? (корень) Зачем для растений необходим корень? 

(Растения через корни «пьют» воду и получают питательные вещества из земли.) 



1 команда — Для чего нужна трава? (Для пищи животных.) – Как называются животные, 

которые питаются травой? (Травоядные). 

2 команда Для чего нужны грибы, ягоды и кому? (Для питания животных, птиц и 

человека). 

1 команда Для чего нужны деревья? (Это дом для животных и птиц, листья дают свежий 

воздух). 

2 команда Нужны ли птицы в лесу? (Они санитары леса и помогают ему размножаться, 

поют прекрасные песни). 

1,2 команды 

— Скажите, а по способу питания, на какие две группы делятся животные? (Хищники и 

травоядные). – Кто из них чем питается? (Хищники – мясом, травоядные – травой). 

6 конкурс «Загадки- задачки» 

- у животных две пары ног, две правые ноги, две левые ноги, две сзади и две спереди. 

Сколько ног всего? (4) 

- наступил долгожданный январь, и зацвела одинокая дикая яблонька, а потом еще три 

липы. Сколько зацвело деревьев? (в январе деревья не цветут) 

- кто про себя может сказать такое: «живу в норе, там сплю, отдыхаю, затем охотиться 

начинаю. ищу мышку полевую. Хочу зайца поймать, да мне его не догнать?»(лиса) 

- про кого говорят так: «зимой я крепко сплю, зарывшись в теплую нору. Готовлю с осени 

запас, грибы и ягоды припас. Трудился я, не ленился. Нам с медведем одна зимой забота – 

крепко спать, да весну ждать?» (еж) 

7 конкурс 

А сейчас следующее задание: представитель от каждой команды должен быстро 

распределить где дерево, а где кустарник и назвать тот получает балл. 

8 Задание «Узнай по описанию» 

1. Срежешь гриб, и вскоре увидишь – ножка его сразу потемнела. А у этого не темнеет 

никогда, даже когда высушишь его. Как называется этот гриб? (белый). Ребенок находит гриб 

и выставляет его на мольберт. 

2. Живут эти грибы на дереве или пнях. Живут большими компаниями. Иногда с одного 

дерева или пня можно собрать целое лукошко. Что за гриб? (опенок) Ребенок работает у 

мольберта. 

3. Красивый гриб, яркий, а есть его нельзя, но и уничтожать нельзя. Он лечит некоторых 

животных, а для человека – ядовитый гриб. Что это за гриб? (мухомор). 

4. Эти грибы из-за своего цвета названы в честь хитрого лесного животного. (лисички) 

Физминутка. 

Игра «Мяч лови – слово назови». 

Дети становятся в круг. Кому воспитатель бросит мяч, тот должен назвать одно животное, 

птицу или растение проживающих в Башкирии. 

9. А теперь небольшой блиц-опрос: 

– Кто на себе дом носит? (Улитка) 

– Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

– Кто шляпу носит, а здороваться не умеет? (гриб) 

– Чем отличаются хищные птицы от других пернатых? (Очень зоркие глаза, клюв крючком, 

острые когти) 

– Для чего на водоёмах зимой делают проруби. (Рыбам не хватает воздуха, чтобы 

дышать) 

– У какого зверя глаза одновременно видят спереди, сбоку и даже сзади? (У зайца) 

– Какую птицу называют “лесным доктором? (Дятла). 

– Какое животное называют “кораблём пустыни” 

– Без чего не сможет расти растение? (свет, вода, тепло). 

- - Какие звери летают? – летучие мыши. 

- Что такое «Красная книга»? (В книге указаны исчезающие виды растений, животных и 

причины исчезновения.) 

- Что такое загрязнение? (Это вредные вещества, которые накапливаются в воздухе) 

- Что происходит с лесами на нашей планете? (Исчезают.) 

10 конкурс. 

игра «Четвертый лишний» 

Назови лишнее животное в цепочке и объясни почему? Делимся на команды 



Олень, еж, заяц, волк. 

Лиса, рысь, лев, черепаха. 

Кабан, медведь, енот, коршун. 

Дятел, ласточка, синица, ястреб. 

Вы, ребята, очень хорошо отвечали на все вопросы. И вы, конечно, знаете, что иногда 

человек причиняет вред природе своим неумением вести себя на прогулках. Для того чтобы 

шумели леса, пели птицы, резвились бабочки, необходимо соблюдать правила поведения 

в природе. В этом вам поможет знание природоохранительных знаков. Давайте проверим, 

знаете ли вы их. 

11 конкурс. Работа с природоохранительными знаками. 

Итак, что нельзя делать в лесу? 

• Не лови красивых насекомых. 

• Не рви паутину и не уничтожай пауков, они полезны 

• Не сбивай ногами несъедобные грибы, они нужны лесу 

• Не жги костры 

• Не рви цветы 

• Не руби деревья 

• Не ломай ветки 

• Нельзя брать с собой домой лесных жителей. 

Ребята, сегодня мы с вами побывали в лесу, провели викторину и вспомнили, кто, где и 

как живет, узнали, для чего нужны корни растениям, как правильно вести себя в лесу, отвечали 

на вопросы, отгадывали загадки. Сегодня все вы были умницами, и победила сегодня дружба. 

Ну а я вам предлагаю вечером нарисовать правила поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Приложение 2



 

Календарный  учебный график на 2023-2024 учебный год 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»   
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У – учебные дни, А – промежуточная/итоговая аттестация, Р – резервные дни, Л – летний режим работы для основных работников 

Начало учебного года  01 сентября 

Продолжительность учебного года 

В течение всего календарного года, исключая общегосударственные праздничные дни.  

Учебный год составляет 51 неделю, в том числе в летний период работа в оздоровительных и профильных 

лагерях, по индивидуальным планам на период летнего активного отдыха для основных работников. 

Педагоги-совместители работают в течение 36 недель — с 01 сентября по 31 мая, включая резервные дни и 

каникулярное время 

Продолжительность учебной недели Шестидневная рабочая неделя 

Начало занятий В соответствии с расписанием занятий. 

Длительность занятия 

Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра, заканчиваются не позднее 20.00 часов, для обучающихся  

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий  в 21.00 ч. 

- 40 мин. 

- 35 мин. для обучающихся 1 класса, 30 мин. для обучающихся дошкольных групп от 5 лет. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 

минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития.  


