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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Ⱥ̇ ˛˖ ˙˕˝Ȼ 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʧʦʩʪʨʦʝʥʘ ʥʘ ʧʨʠʥʮʠʧʘʭ ʧʨʘʢʪʠʢʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʧʦʜ-

ʜʝʨʞʢʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʌɻʆʉ ʧʦ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʶ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʤʣʘʜʰʝʛʦ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ. ʈʝʘʣʠʟʫʝʪʩʷ ʚ 

ʩʝʪʝʚʦʡ ʬʦʨʤʝ. 

Пояснительная записка 
˚̝́̐̑́̃̌̆̎̎̏̒̓  

Естественнонаучная. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

˚̏̃̉̈̎́ ̉ ̝̝́̋̓̔́̌̎̏̒̓ 

Новизна программы заключается в приоритетности формирования личностных и метапред-

метных результатов обучающихся, экологической грамотности, удовлетворении образова-

тельных потребностей и интересов учащихся. 

В современном мире, экологические проблемы затрагивают каждого человека. Вопросы эко-

логического образования и воспитания остаются актуальными и в настоящее время.  

Программа направлена на развитие мотивации к повышению экологической грамотности: 

способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться безопасного образа жизни, ценить природу. 

В процессе освоения содержания программы обучающиеся получают возможность расши-

рить и углубить знания, полученные в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности. 

Освоение содержания программы способствует формированию у обучающихся таких спосо-

бов действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни: объективно оценивать 

свои силы и возможности, способности, интересы, склонности. Предоставление самостоя-

тельности ребенку, способствующей выработке экологических норм поведения в природе 

через включение в деятельность. 

Актуальность программы заключается в интеграции основного и дополнительного образова-

ния за счёт актуализации межпредметных связей и совместных проектов. 

В педагогическом процессе используются методы и методические приемы, которые форми-

руют у обучающихся навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходи-

мой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. 

Программа построена по модульному принципу, реализуется в плане сетевого взаимодей-

ствия со средней школой №93, что расширяет возможности для достижения образователь-

ных результатов обучающихся в рамках ФГОС ООО через объединение ресурсов образова-

тельных учреждений (материально – технических и кадровых) в социально – экономических 

реалиях г. Железногорска.  

При разработке программы учтены запросы школы, обучающихся, родителей (законных 

представителей). Это: 
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- удовлетворение потребностей обучающихся к различным видам деятельности в зависимо-

сти от интересов, развитие индивидуальности в процессе самоопределения в системе допол-

нительного образования (предоставление возможности пройти обучение в разных модулях, 

попробовать себя в «ролях»: туриста, эколога, зоолога, дизайнера); 

-  получение нового типа результатов: достижение личностных и метапредметных резуль-

татов обучающихся; формирование системы компетенций; 

- развитие навыков проектной деятельности;  

- расширение рамок общения с социумом, получение опыта самостоятельного социального 

действия.  

- включение обучающихся в практико-ориентированную деятельность по охране окружа-

ющей среды, формирование здорового образа жизни.  

Для реализации заказа со стороны родителей, школы, обучающихся в ДЭБЦ имеются необ-

ходимые материально- технические условия (живой уголок, теплицы, учебно – опытный уча-

сток, туристическое оборудование, компьютерный кабинет), специализированные педагоги-

ческие кадры. 

При разработке программы были учтены документы, касающиеся дополнительного образо-

вания, его роли в современном обществе. 

-  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 2020г» 

(«Модель «2020», главное направление – формирование базовых компетенций современного 

человека). 

- «Концепция развития дополнительного образования детей», от 04.09.2014г, №1726-р (Об-

новление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей, по-

требностями семьи и общества; интеграция общего и дополнительного образования). 

- ФГОС нового поколения (В материалах ФГОС ООО в области формирования метапред-

метных результатов обучающихся важная роль отводится формированию и развитию эколо-

гического мышления, умению применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике).  

- Концепция Устойчивого развития, 1992г. (выдвинута на первый план проблема формиро-

вания экологической культуры как первостепенного вектора всей культуры цивилизации 21 

века). 

- «Об Утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», приказ от 29.08.2013г №1008 (удо-

влетворение образовательных потребностей и интересов учащихся). 

Особое внимание в программе уделено применению системно-деятельностного подхода, ко-

торый реализуется через участие обучающихся в проектной, исследовательской деятельно-

сти; практических мероприятиях по охране окружающей среды.  

Реализация программы способствует решению задач по организации и развитию системы 

экологического образования на уровне Красноярского края, а также г. Железногорска.  

˜̘̠̆̅́̄̏̄̉̆̒̋́ ̗̝̆̌̆̒̏̏̂̑́̈̎̏̒̓ 

Педагогическая целесообразность обусловлена возрастными особенностями младшего под-

росткового возраста. Это потребность во взрослости, общая активность, готовность вклю-

чаться в разные виды деятельности со взрослыми и детьми, стремление осознать себя как 

личность, потребность в самоутверждении и самовыражении, стремление к самостоятельно-

сти, разнообразие и поверхность интересов. При освоении программы обучающиеся смогут 

проявить себя в познавательной, коммуникативной, социальной практике, быть успешными.   
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При выборе форм и методов для реализации образовательного процесса учтены возрастные 

особенности обучающихся. Используемые методы обучения направлены на развитие само-

стоятельности, формирование умения проводить анализ, синтез, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать проблему и предлагать пути её решения, выдвигать ги-

потезу, осуществлять поиск необходимой информации, строить эмоционально-рефлексивное 

высказывание, умение договариваться, находить общее решение, работать в паре, группе, 

презентовать результаты деятельности.  

Программа разработана с учетом следующих основных принципов и идей: 

1. Научности – соответствие образования современным достижениям науки, техники, опыту. 

2. Практической значимости – умение применять полученные знания, умения, навыки в по-

вседневной жизни. 

3. Развитие социальной мобильности подростков через дополнительное образование. 

4. Модульный принцип представления содержания программы. 

5. Возможности взаимозачетов результатов образовательными организациями. 

6. Ориентации на метапредметные и личностные результаты. 

ˣ̆̌̉ ̉ ̘̈́̅́̉ 

Цель программы: формирование экологической культуры младших подростков в процессе 

познавательной, коммуникативной, социальной практики, способствующей овладению клю-

чевыми компетенциями. 

Задачи программы:  

1. Формировать знания в области туризма, экологии, дизайна, зоологии, проектирования в 

процессе освоения программы. 

2. Формировать умения: 

- определять цели своего обучения, планировать пути достижения целей;  

- работать с разными источниками информации, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

- устанавливать причинно-следственные связи, в т.ч. в системе взаимоотношений «человек 

– природа – общество»; 

- коммуникативные компетенции: организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; находить общее решение. 

3. Развивать мотивацию к целенаправленной познавательной деятельности в эколого-

биологической области. 

4. Воспитывать: ценностное отношение к природе (ценности: жизнь во всех её проявлениях, 

экологическая грамотность и безопасность, социальное партнерство для улучшения качества 

окружающей среды). 

ˏ̏̈̑́̒̓ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚: 11-12 лет.  

В программе учтены особенности младшего подросткового возраста обучающихся. По мне-

нию В.А. Сухомлинского, главное в подростковом возрасте состоит в том, что школьник 

становится гражданином. В подростковом возрасте укрепляются широкие познавательные 

мотивы, интерес к новым знаниям, характерен интерес к способам получения знаний. Разви-

ваются мотивы самообразования. Школьник стремится занять позицию «взрослого челове-

ка» в отношениях с окружающими, желает понять другого человека и быть понятым, ищет 

контакты с другими людьми. Отмечается общая активность подростка, его готовность вклю-

чаться в разные виды деятельности со взрослыми и детьми, стремление осознать себя как 
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личность, потребность в самоутверждении и самовыражении, стремление к самостоятельно-

сти, развитие специальных способностей. Также отмечается поверхность и разбросанность, 

неустойчивость интересов. 

ˠ̠̒̌̏̃̉ ̧̐̑̉̍́ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚: 

1. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

2. Свободное вхождение в программу, специальных знаний и подготовки не требуется.  

3. С обучающимися в начале и в конце учебного года проводится диагностика по выявлению 

экологических установок личности: вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП», Приложе-

ние №1, методика «Альтернатива», Приложение №2.  Данные методики направлены на ис-

следование доминирующей установки личности в отношении природы.  

ˡ̜̏̑̍ ̠̐̑̏̃̆̅̆̎̉ ̠̈́̎̓̉̊: практическая работа, беседа, акция, выставка, праздник, со-

ревнование, конкурс, игра, проект, поход, экскурсия, тренинг. 

˙̜̆̓̏̅ ̘̠̏̂̔̆̎̉: проектные, исследовательские, игровые, обучение в сотрудничестве, 

ИКТ. 

˞̑̏̋̉ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̜̐̑̏̄̑́̍̍: 1 год, 72 часа.  

˙̏̅̔̌̉:  

1. «Я – турист» – 14 часов; 2. «Я – дизайнер» – 14 часов; 3. «Я – зоолог» – 14 часов; 4. «Я – 

проектировщик» – 14 часов; 5. «Я – эколог» – 16 часов. 

˜̜̌́̎̉̑̔̆̍̆ ̑ ̝̜̆̈̔̌̓́̓: 

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформирована: 

- потребность к деятельности по улучшению экологического состояния окружающей среды. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- определять цели своего обучения и планировать пути достижения целей; 

- проявлять мотивацию к целенаправленной познавательной деятельности в эколого-

биологической области;  

- работать с разными источниками информации, преобразовывать её из одной формы в дру-

гую; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками, находить общее решение; 

- устанавливать причинно-следственные связи, в т.ч. в системе взаимоотношений «человек 

- природа - общество»; 

Предметный результат 

- Обучающиеся способны применять на практике знания, умения и навыки в области эколо-

гии, зоологии, туризма, дизайна, проектирования. 

ˡ̜̏̑̍ ̠̐̏̅̃̆̅̆̎̉ ̉̓̏̄̏̃ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ ̐̏ ̋́̇̅̏̍̔ ̟̍̏̅̔̌   

1. Модуль «Я – дизайнер» – проект «Цветник». 

2. Модуль «Я – эколог» – самопрезентация «Я – эколог». 

3. Модуль «Я – проектировщик» – проект «Мой дом». 

4. Модуль «Я – турист» – игра-квест «Мы – туристы». 

5. Модуль «Я – зоолог» – игра – «Мир животных». 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ        8 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʠ ʜʨ. 

 

 

˞̜̐̏̒̏̂ ̐̑̏̃̆̑̋̉ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 

Оценка достижений планируемых результатов освоения программы проводится в процессе 

обучения на каждом модуле на основе мониторинга (предметный результат, метапредметный 

результат). На занятиях педагоги отмечают достижения обучающихся в карте диагностики 

метапредметных и предметных результатов обучающихся. Приложение №7. Оформляется 

портфолио достижений обучающихся по результатам достижений на каждом модуле. До-

стижение личностных результатов обучающихся обеспечивается за счёт всех модулей про-

граммы. При оценке результатов личностных достижений обучающихся в качестве инстру-

ментария оценки применяются отзыв, который оформляется педагогом совместно с психоло-

гом школы и портфолио. Отзыв оформляется по запросу родителей или администрации шко-

лы. Форма отзыва педагога в приложении № 4 

˞̉̒̓̆̍́ ̗̏̆̎̋̉ ̅̏̒̓̉̇̆̎̉̊ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ̠̏̒̃̏̆̎̉ ˑ˛˛˜ Ⱥ˙̏̊ 
̍̉̑Ȼ  

Метапредметные результаты. 

Оцениваемые параметры 

Уровень сформированности 

Максимальный 

уровень 
Средний уровень 

Минимальный  

уровень 

1 2 3 4 

1. Проявление потребно-

сти к деятельности по 

улучшению экологическо-

го состояния окружающей 

среды. 

Проявляет само-

стоятельно 

устойчивую по-

требность к соци-

альному взаимо-

действию по улуч-

шению экологиче-

ского состояния 

окружающей среды 

Проявляет потреб-

ность к социально-

му взаимодействию 

по улучшению эко-

логического состо-

яния окружающей 

среды лишь в со-

трудничестве с пе-

дагогом 

Неохотно включа-

ется в деятельность 

по социальному 

взаимодействию по 

улучшению эколо-

гического состоя-

ния окружающей 

среды. 

2. Умение определять це-

ли своего обучения и пла-

нировать пути достижения 

целей. 

Может в основном 

самостоятельно, 

при незначитель-

ной помощи педа-

гога определять 

цель и планировать 

пути достижения 

целей 

Может при помощи 

педагога опреде-

лять цель и плани-

ровать пути дости-

жения целей 

Не может опреде-

лить цель обучения 

и планировать пути 

достижения целей.  

С большим трудом 

справляется только 

при помощи педа-

гога 

3. Развитие мотивация к 

целенаправленной позна-

вательной деятельности в 

эколого-биологической 

области. 

Проявляет устой-

чивый познава-

тельный интерес к 

целенаправленной 

познавательной де-

ятельности в эколо-

го-биологической 

области. 

Проявляет познава-

тельный интерес к 

целенаправленной 

познавательной де-

ятельности в эколо-

го-биологической 

области. 

Не проявляет  или 

проявляет иногда 

познавательный 

интерес к целена-

правленной позна-

вательной деятель-

ности в эколого-

биологической об-

ласти. 
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1 2 3 4 

4. Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формации. 

Способен самосто-

ятельно и быстро 

находить необхо-

димую информа-

цию для выполне-

ния заданий 

Самостоятельно, но 

требуя дополни-

тельных указаний 

со стороны педаго-

га, находит необхо-

димую информа-

цию для выполне-

ния заданий 

Не может без по-

мощи педагога 

найти необходи-

мую информацию 

для выполнения 

заданий 

5. Умение преобразовы-

вать информацию из одной 

формы в другую. 

Способен самосто-

ятельно и быстро 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  

Самостоятельно, но 

требуя дополни-

тельных указаний 

со стороны педаго-

га, преобразовы-

вать информацию 

из одной формы в 

другую 

Не может без по-

мощи педагога 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

6. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

находить общее решение. 

Согласует свой 

способ действия с 

педагогом и 

сверстниками, 

сравнивает спосо-

бы действия и ко-

ординирует их, 

строя совместное 

действие; следит за 

реализацией приня-

того замысла.  

Приходит к согла-

сию относительно 

способа действия 

при участии педа-

гога; испытывает 

затруднения в ко-

ординации сов-

местного действия, 

допускает ошибки 

при оценивании де-

ятельности других 

Не пытается дого-

вориться или не 

может прийти к со-

гласию, натаивает 

на своём; не умеет 

оценивать резуль-

таты деятельности 

других детей 

7. Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в системе взаимоот-

ношений «человек – при-

рода – общество». 

Способен самосто-

ятельно определить 

причинно-

следственные связи 

в системе взаимо-

отношений «чело-

век-природа-

общество» 

Определяет при-

чинно-

следственные связи 

в системе взаимо-

отношений «чело-

век – природа – 

общество», но как 

правило, по наво-

дящим вопросам 

педагога. 

Не может устано-

вить причинно-

следственные связи 

в системе взаимо-

отношений «чело-

век – природа – 

общество», даже 

при значительной 

помощи педагога 

 

Предметные результаты (содержание в приложении №3) 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Максимальный 

уровень 
Средний уровень 

Минимальный 

уровень 

1 2 3 4 

1. Теоретические зна-

ния. 

  

Обучающийся осво-

ил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой.  

объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой. 
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1 2 3 4 

2. Практические умения 

и навыки. 

Обучающийся овла-

дел практически 

всеми умениями и 

навыками, преду-

смотренными про-

граммой.   

объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков. 

 
˞̐̏̒̏̂ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ 

Основанием для реализации программы являются нормативные документы: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС». 

Сетевая форма реализации программы обеспечивает возможность освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы с использованием ресурсов двух образо-

вательных учреждений: дополнительного и основного общего образования. 

Обязательства организаций-партнёров. 

Распределение обязанностей: 

Учреждение дополнительного образования эколого-биологической направленности 

1. Кадровое обеспечение: 4 педагога дополнительного образования, реализующие 5 модулей 

программы. 

2. Материально-техническая база для проведения занятий: живой уголок, зимний сад, теп-

лицы, учебно-опытный участок, четыре учебных кабинета, компьютерный кабинет, актовый 

зал. Наглядный и дидактический материал. Специальное оборудование для проведения заня-

тий. 

3. Выдача свидетельств обучающимся по окончанию обучения по программе. 

4. Отзыв педагога в портфолио обучающегося (совместно с психологом школы) 

Учреждение основного общего образования – средняя общеобразовательная школа 

1. Педагог-психолог при проведении диагностики уровня сформированности личностных и 

метапредметных результатов. 

2. Классные руководители обучающихся, отслеживание и фиксирование достижений обуча-

ющихся. 

3. Обучающиеся 5-6 классов, участники образовательного процесса, в количестве 50-60 че-

ловек. 

4. Материально-техническая база при проведении занятий на базе школы: учебные кабине-

ты, актовый зал, спортивный зал, компьютерный кабинет. 

 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 11 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʊ.ʅ. ʠ ʜʨ. 

 

Учебно-тематические планы 

ˠ̘̆̂̎̏-̘̓̆̍́̓̉̆̒̋̉̊ ̐̌́̎ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̅ ̉̈́̊̎̆̑Ȼ 

№ 

пп 
Тема 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тео-

рия 

(час) 

Прак-

тика 

(час) 

Формы 

работы 

Места  

реализации тем 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Основные направления 

фитодизайна 
2 0,5 1,5 

Экскурсия, 

практическая 

работа, беседа 

Учреждение 

ДО:  

кабинет,  

территория 

2.  Дизайн и гармония в 

предметном мире. Цвет, 

колористика, правила по-

строения цветового круга, 

комбинирование цветов 

2 1 1 

Практическая 

работа, беседа 

Учреждение 

ДО:  

теплица,  

кабинет 

3.  Флордизайн – составле-

ние композиций из расте-

ний 

2 - 2 

Практическая 

работа  

Учреждение 

ДО: кабинет 

4.  Изготовление творческой 

работы. Защита работы 
2 - 2 

Творческая  

лаборатория 

Учреждение 

ДО: кабинет 

5.  История зелёного строи-

тельства. Основные стили 

и направления в «зелёном 

строительстве» 

2 1 1 

Экскурсия, 

практическая 

работа, беседа 

Учреждение 

ДО:  

кабинет,  

дендрарий 

 

6.  Прикладное проектиро-

вание  

Создание мини садиков.  
2 - 2 

Экскурсия 

«Комнатные 

растения» 

Практическая 

работа «Мини-

садик» 

Учреждение 

ДО:  

кабинет, 

зимний сад, 

теплица 

7.  Создание проектов 

«Цветник». Защита работ  

2 - 2 Практическая 

работа «Мой 

цветник» 

Учреждение 

ДО: кабинет 

 ИТОГО: 14 2,5 11,5   
 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ        12 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʠ ʜʨ. 

 

 

ˠ̘̆̂̎̏-̘̓̆̍́̓̉̆̒̋̉̊ ̐̌́̎ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̈ ̏̏̌̏̄Ȼ 

№ 

п

п 

Тема 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тео-

рия 

(час) 

Прак-

тика 

(час) 

Формы 

работы 

Места  

реализации тем 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение. Животные – 

какие они бывают? Жи-

вотные в городе. 2 0,5 1,5 

Эвристическая 

беседа, экскур-

сия «Живот-

ный мир горо-

да»   

Школа:  

кабинет,  

ближайшее 

природное 

окружение 

2.  Живые невидимки – кто 

они? 

 
2 0,5 1,5 

Эвристическая 

беседа, пр. ра-

бота «Кто в 

луже живет?»  

Учреждение 

ДО:  

кабинет 

3.  Домашние животные и их 

значение в жизни людей 

2 1 1 

Беседа, экскур-

сия  «Живот-

ные бывают 

разные»,  ком-

пьютерная игра 

«Вырасти 

птенца» 

Учреждение 

ДО:  

компьютерный 

класс,  

живой уголок 

4.  Живые страницы. 

 
2 1 1 

Эвристическая 

беседа, пр. ра-

бота «Давайте 

думать вместе» 

Учреждение 

ДО:  

кабинет,  

живой уголок 

5.  Какой домашний питомец 

мне подходит. 

4 2 2 

Эвристическая 

беседа, мини-

проект «Мой 

идеальный до-

машний пито-

мец» 

Учреждение 

ДО:  

кабинет,  

компьютерный 

класс,  

живой уголок 

6.  Итоговое занятие «Мир 

животных»  
2 0,5 1,5 

Объяснение,  

игра «Мир жи-

вотных» 

Учреждение 

ДО:  

кабинет,  

живой уголок 

7.  ИТОГО:  14  6 8   
 

 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 13 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʊ.ʅ. ʠ ʜʨ. 

 

ˠ̘̆̂̎̏ - ̓ ̘̆̍́̓̉̆̒̋̉̊ ̐̌́̎ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̐ ̑̏̆̋̓̉̑̏̃̉̋̚Ȼ 

№ 

пп 
Тема 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тео-

рия 

(час) 

Прак-

тика 

(час) 

Формы 

работы 

Места 

реализации тем 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Вводное занятие. Введе-

ние в проектную деятель-

ность. Проблема – основа 

проекта.  

 

2 1 1 

Эвристическая 

беседа.   

Практическая 

работа. 

Работа с таб-

лицами и кар-

точками  

Учреждение 

ДО: кабинет 

2.  Общение и коммуника-

ция. Команда проекта.  
2 - 2 

Работа в груп-

пах, игры на 

командообра-

зование  

Школа: кабинет 

. 

3.  Ситуация и проблема.  

Работа с информацией  

Причина и следствие.  2 1 1 

Поиск и обра-

ботка инфор-

мации, докла-

ды от групп  

Учреждение 

ДО:  

библиотека,  

компьютерный 

класс  

4.  Структура проекта  

2 1 1 

Практическая 

работа «Жиз-

ненный цикл 

проекта» 

Учреждение 

ДО: кабинет 

5.  Я – режиссер своей жизни 
2 0 2 

Коллаж Учреждение 

ДО: кабинет 

6.  Работа над проектом 

«Мой дом» 4 2 2 

Создание ма-

кета. Презен-

тация проекта 

Школа: кабинет 

 

 Итого 14 5 9   

 

 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ        14 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʠ ʜʨ. 

 

 

ˠ̘̆̂̎̏-̘̓̆̍́̓̉̆̒̋̉̊ ̐̌́̎ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̓ ̔̑̉̒̓Ȼ  

 

Тема 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тео-

рия 

(час) 

Прак-

тика 

(час) 

Формы работы 
Места  

реализации тем 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение. Туризм – сред-

ство познания своего 

края, физическое и ду-

ховное развитие, оздоров-

ление. Виды туризма. 

2 1 1 

Эвристическая 

беседа. 

Учреждение 

ДО: кабинет 

2.  Личное и групповое ту-

ристское снаряжение. 

Правила укладки рюкзака. 

2 - 2 

Практическая 

работа  

Школа,  

спортивный зал  

3.  Организация туристского 

быта.  

Привалы и ночлеги. Виды 

костров. 

2 0,5 1,5 

Практическая 

работа, 

моделирование  

Школьный 

двор  

4.  Туристские должности в 

группе. Игры на взаимо-

действие.  

2 0,5 1,5 

Игра, тренинг.  Школа,  

спортивный зал  

5.  Оказание первой помощи 

в походе. 

Походная аптечка.  

2 0,5 1,5 

Практическое 

занятие  

Школа,  

спортивный 

зал, кабинет 

6.  Питание в походе. Ориен-

тирование в походе.  

Карта и компас. 

2 0,5 1,5 

Эвристическая 

беседа, пр. ра-

бота  

Школьная сто-

ловая  

7.  Итоговое занятие.  

Игра-квест «Мы – тури-

сты» 

2  2 

Практическая 

работа  

Школьный 

двор 

  Итого: 14 3 11   

 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 15 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʊ.ʅ. ʠ ʜʨ. 

 

ˠ̘̆̂̎̏-̘̓̆̍́̓̉̆̒̋̉̊ ̐̌́̎ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̞ ̋̏̌̏̄Ȼ 

№ 

пп Тема 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тео-

рия 

(час) 

Прак-

тика 

(час) 

Формы 

работы 

Места  

реализации тем 

1.  Введение в экологию. Что 

изучает наука Экология. 

Законы Коммонера. Эко-

логический праздник - 

акция «Подари пернатым 

дом» 

2 1 1 

Эвристическая 

беседа.  Эколо-

гический 

праздник – ак-

ция. 

Школа:  

кабинет, 

школьный двор 

2.  День здоровья. Здоровье 

– наше богатство. Здоро-

вые дети. Здоровое пита-

ние. Формула здоровья. 

Сам себе доктор.  

2 1 1 

Беседа, практи-

ческая работа, 

викторина, ин-

терактивная иг-

ра 

Учреждение 

ДО: кабинет  

3.  Праздник «День Земли» 

4 1 3 

Беседа, разучи-

вание сказок, 

театрализован-

ная постановка 

Школа:  

актовый зал  

4.  Экологические катастро-

фы. Загрязнение планеты 

отходами. Раздельный 

сбор мусора  

2 1 1 

Акция «Спасем 

планету от му-

сора» 

Школа:  

школьный 

двор,  

кабинет  

5.  Лес – наше богатство.  

Встречи на экологиче-

ской тропе.  

4 2 2 

Виртуальная 

экскурсия Вик-

торина, Кон-

курс рисунка 

«Сохраним лес 

живым». Экс-

курсия.  

Школа:  

Кабинет, 

ближайшее 

природное 

окружение. 

6.  Итоговое занятие. 

Самопрезентация «Я – 

эколог» 

2 - 2 

Выступление 

перед аудито-

рией  

Школа:  

актовый зал 

 Итого:  16 6 10   

 

 
 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ        16 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʠ ʜʨ. 

 

 

Содержание модулей 

˞̏̅̆̑̇́̎̉̆ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̅ ̉̈́̊̎̆̑Ȼ 

1. Введение. Основные направления фитодизайна (2 часа). 

Теория  

Знакомство с основными направлениями фитодизайна по периодическим изданиям, самосто-

ятельное выделение букета, коллажа, свободной композиции. 

Практика  

Экскурсия по Учебно-опытному участку «Основные направления фитодизайна». Тестовое 

изготовление букета. 

2. Дизайн и гармония в предметном мире. Цвет, колористика, правила построения цветового 

круга, комбинирование цветов (2 часа). 

Теория  

Дизайн и гармония в предметном мире. Цвет, колористика, правила построения цветового 

круга, комбинирование цветов. Стиль, линейный, массивный. Пропорция и масштаб. Дина-

мика - движение, разнообразие материалов. Назначение композиции.  

Практика  

Составляют букет из живых цветов в вазе. 

3. Флордизайн – составление композиций из растений (2 часа). 

Теория  

Правила работы с сухим материалом. Заготовка и хранение природного материала. Способы 

высушивания растений. Этапы создания композиции. Эскиз, подбор материала, последова-

тельность крепления материала в композиции. 

Практика  

Изготавливают композицию по предварительному эскизу, защищают работы. 

Изготовление творческой работы. Защита работы (2часа) 

Практика  

Разрабатывают эскиз композиции. Подбирают материал. Изготавливают работу. Презентуют 

работу. 

4. История зелёного строительства. Основные стили и направления в «зелёном строитель-

стве» (2 часа). 

Теория  

История зелёного строительства. Основные стили и направления в «зелёном строительстве» 

Практика  

Экскурсия по территории ДЭБЦ «Основные стили и направления в «зеленом строительстве». 

Работа в группах. Изготовляют макет «Эпохи садово-паркового искусства» Работают с лите-

ратурой, подготавливают презентацию «История зелёного строительства». Презентация ма-

кетов «История садово-паркового искусства разных временных эпох». 

5. Прикладное проектирование. Создание мини - садиков (2 часа). 

Практика  

Экскурсия в зимний сад «Комнатные растения». Создают мини - садик из комнатных расте-

ний в цветочной теплице.  

6. Создание проектов «Цветник» Защита работ (2 часа). 



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 17 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʊ.ʅ. ʠ ʜʨ. 

 

Практика  

Разрабатывают проект «Цветника». Проводят компьютерное моделирование созданных 

цветников с помощью программы «Цветочная фантазия», проводят самоэкспертизу разрабо-

танных цветников, исправляют ошибки. Делают экономическое обоснование проекта. За-

щищают проект. 

˞̏̅̆̑̇́̎̉̆ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̈ ̏̏̌̏̄Ȼ 

1. Введение. Животные – какие они бывают? Животные в городе (2 час)  

Теория  

Отличительные особенности животных, их характеристика, многообразие, места обитания. 

Животные, приспособившиеся жить рядом с человеком. Экологические особенности, позво-

ляющие животным адаптироваться к жизни рядом с человеком. Значение таких животных 

для человека. 

Практика  

Задание «Выбери из предложенных организмов животных». Выполнено в форме интерак-

тивного ЭОР на основе сетевого сервиса LearningApps.org. Актуализируют знание основных 

признаков животных, выбирая соответствующие изображения. Изучают видовое разнообра-

зие животного мира города. Экскурсия «Животный мир города».  

Определяют, узнают и описывают животных ближайшего природного окружения. 

2. Живые невидимки – кто они? (2 часа) 

Изучение простейших и других микроорганизмов. 

Теория  

Простейшие организмы, их характеристика, места обитания, многообразие и значение для 

человека 

Практика  

Лабораторная работа «Кто в луже живет?».  

Микроскопируют, наблюдают за микроорганизмами, зарисовывают микропрепарат, отмеча-

ют характерные признаки.  

3. Домашние животные и их значение в жизни людей (2 часа) 

Теория  

Домашние животные. Многообразие, особенности кормления и содержания.  

Практика  

Экскурсия «Животные бывают разные» в живой уголок. Определяют основные группы до-

машних животных, наблюдают за ними, осуществляют кормление. 

Компьютерная игра «Вырасти птенца» (ИИСС «Виртуальный живой уголок»). Моделируя 

виртуальные параметры, подбирают оптимальные условия для выращивания птенца пингви-

на. 

4. Живые страницы (2 часа) 

Теория  

Охрана животных. Редкие и охраняемые виды Красноярского края. Причины сокращения 

численности. Меры, которые можно предпринять для защиты животных.  

Практика  

Практическая работа «Давайте думать вместе». Посещают живой уголок. Работают с литера-

турой. Определяют причины уязвимости видов и меры, необходимые для предотвращения 
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сокращения их численности. Предлагают варианты посильного участия в охране животного 

мира.   

5. Какой домашний питомец мне подходит (2 часа) 

Теория  

Что следует учитывать при приобретении домашнего питомца. Соответствие ожиданий и об-

раза жизни будущего хозяина и биологических особенностей питомца. 

Практика  

Мини-проект «Мой идеальный домашний питомец». 

Определяют цель обзаведения животным; параметры, которым должен соответствовать до-

машний питомец в соответствии со своим представлением о нём и реальностью. Подбирают 

материал для анализа плюсов и минусов содержания выбранного животного. Проводят соот-

ветствие между представлением о животном, которое хотели бы завести, и своими возмож-

ностями по обеспечению его содержания. Посещение живого уголка. На основе анализа де-

лают окончательный вывод и представляют результаты мини-проекта в виде презентации.  

6. Итоговое занятие «Мир животных» (2 часа) 

Теория  

Правила работы в группе, инструкция по участию в игре 

Практика  

Игра «Мир животных». Приложение №5 

Актуализируют представление о многообразии, экологических связях и значении животного 

мира для человека, в процессе игровой деятельности с использованием животных живого 

уголка. Работают в команде. 

 

˞̏̅̆̑̇́̎̉̆ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̓ ̔̑̉̒̓Ȼ 

1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория  

Туризм - средство познания своего края, физическое и духовное развитие, оздоровление, 

воспитание самостоятельности. История развития туризма в России и в Красноярском крае. 

Новая волна развития туризма. Разрядные нормативы по туризму. 

Практика  

Правила поведения в туризме. Принимают участие в практическом занятии «Техника без-

опасности», эвристической беседе «Виды туризма». 

2. Личное и групповое туристское снаряжение (2 часа). 

Теория  

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для однодневных 

и трехдневных походов, требования к ним. Укладка рюкзака. Типы рюкзаков. Одежда для 

летних и зимних походов. Подготовка личного снаряжения. Групповое снаряжение, требова-

ния к нему. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Ремнабор. Хозяй-

ственный набор. 

Практика  

Собирают рюкзак, подгоняют снаряжение.  

3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Виды костров (2 часа) 

Теория   
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Выбор места для привала и ночлега (бивака). Требования к месту привала и бивака.  

Практика.   

Принимают участие в организации работы по развертыванию и свертыванию лагеря: плани-

рование лагеря (выбор места для палаток и костра, туалетов, мусорной ямы). Моделируют 

места для привала. Складывают различные виды костров.   

4. Туристские должности в группе. Игры на взаимодействие (2 часа).  

Теория  

Должности постоянные и временные. Командир группы, заместитель, заведующий питани-

ем, командир по снаряжению, штурман, краевед, санитар, фотограф и др.  

Практика  

Принимают участие в играх на взаимодействие по теме «Учимся работать в команде». 

5. Оказание первой помощи в походе. Виды травм.  Походная аптечка (2 часа).  

Теория  

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры безопасности. Правила по-

ведения при поездках группы на транспорте. Меры безопасности при преодолении есте-

ственных препятствий. Виды травм. Походная аптечка. 

Практика  

Оказывают первую помощь в походе в зависимости от видов травм.  

6. Питание в походе. Ориентирование в походе. Карта и компас (2 часа). 

Теория  

Значение питания в походе и его организация в 2-х и 3-х дневных походах. Составление ме-

ню, списка продуктов. Компас. Работа с компасом. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Обращение с компасом. Ориентир. Что может 

служить ориентиром. Движение по азимуту, его применение. Четыре действия с компасами: 

определение сторон горизонта, ориентирование по карте. Техника выполнения засечек ком-

пасом.  Практика. Готовят пищу на костре, составляют меню однодневного похода. Фасуют 

и упаковывают продукты. Ориентируются по компасу. Движутся по азимуту, проходят от-

резки по азимуту. Движутся по легенде. Разрабатывают маршрут на карте. Составляют гра-

фик движения маршрута.  

7. Итоговое занятие. Игра – квест «Мы – туристы» (2 часа).  

Принимают участие в игре-квесте, выполняют задания, отвечают на вопросы. Подводятся 

итоги.  

˞̏̅̆̑̇́̎̉̆ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̐ ̑̏̆̋̓̉̑̏̃̉̋̚Ȼ 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория  

Введение в проектную деятельность.  Проблема – основа проекта. От проблемы к цели.  

Описание ситуации.  

Практика   

Участвуют в Эвристической беседе «Что я знаю о проекте?». Участвуют в практической ра-

боте «Дерево проблем - дерево целей». Методика «Зеркало». Работают с таблицами и кар-

точками. 

2. Общение и коммуникация. Команда проекта (2 часа). 

Практика  
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Работают в группах, участвуют в играх на командообразование. Роли в команде. Принимают 

участие в игре «Строительство моста».  

3. Ситуация и проблема. Работа с информацией.  Причина и следствие (2 часа). 

Теория   

Взаимосвязанные части проекта.  Бюджет проекта.  

Практика  

Учатся работать с различными источниками информации. Готовят выступления от групп.  

4. Структура проекта (2 часа). 

Теория  

Жизненный цикл проекта. 

Практика  

Принимают участие в составлении плана реализации проекта.  

5. Я – режиссер своей жизни (2 часа).  

Теория  

Мечты и цели.  

Практика  

Составляют коллаж своей жизни.  Подведение итогов модуля.  

6. Работа над проектом «Мой дом» (4 часа). 

Теория  

Составляющие дома, квартиры. Экологически чистый дом.  

Практика  

Изготавливают макет квартиры (дома). Защищают проект.  

 

˞̏̅̆̑̇́̎̉̆ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̞ ̋̏̌̏̄Ȼ 

1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория  

Введение в экологию. Что изучает наука Экология. Взгляд в прошлое. Взгляд в будущее. 

Оценка экологического состояния настоящего. Законы Коммонера. Экологический кален-

дарь.  

Практика  

Принимают участие в Экологическом празднике – акции «Подари пернатым дом». 

2.  День здоровья (2 часа).  

Теория  

День здоровья. Здоровье – наше богатство. Здоровые дети. Здоровое питание. Формула здо-

ровья. Сам себе доктор. 

Практика  

Принимают участие в беседе о здоровье, практической работе «Помоги себе сам», викторине 

«Что я знаю о своем здоровье?» 

3. Праздник «День Земли» (4 часа).   

Теория  

День Земли – самый главный день в экологическом календаре.  
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Практика   

Разучивают и участвуют в постановке экологических сказок.  Показывают театрализованное 

представление.  

4. Экологические катастрофы (2 часа).  

Теория  

Загрязнение планеты отходами. 

Практика   

Акция «Спасем планету от мусора». Участвуют в раздельном сборе мусора.  

5. Лес – наше богатство (4 часа).  

Теория   

Виртуальная экскурсия.  «Лес – природная экосистема.  

Практика  

Принимают участие в Викторине «Как хорошо в лесу».   Участвуют в Конкурсе рисунка 

«Сохраним лес живым». 

Практика   

Принимают участие в Экскурсии в ближайшее природное окружение «Встречи на «экологи-

ческой» тропе».   

6. Я – эколог (2 часа).  

Теория  

Итоговое занятие. Подготовка к самопрезентации. 

Практика   

Готовят самопрезентацию по теме «Я – эколог». Выступают перед аудиторией.  

 

Условия реализации программы 

Режим занятий: 

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий – 2 часа, про-

должительность учебного часа – 45 минут, перемена – 10 минут, занятия проводятся один 

раз в неделю. 

Требования к кадровому обеспечению. 

Кадровое обеспечение: четыре педагога дополнительного образования, педагог-психолог. 

Образование – высшее, педагогическое. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Оборудование для реализации всех модулей программы: 

Ученические столы с оборудованными рабочими местами (10 шт.), стол педагога - 1шт., демон-

страционный стол – 1 шт., ученическая доска –1 шт, компьютеры -10 шт., мультимедийный про-

ектор, класс ПК, с выходом в Интернет 

˙̝̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̅ ̉̈́̊̎̆̑Ȼ 

Помещение для хранения природного материала, место для хранения готовых композиций, 

теплицы, учебно-опытный участок для выращивания сухоцветов, зимний сад, дендрарий. 

Приборы и материалы  
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Пистолеты для горячего склеивания- 6 шт., секаторы садовые – 12 шт., утюг; краски; кисти; 

клей ПВА; растительный материал; вазы; емкости и подставки для аранжировки; аксессуары: 

ленты, бусины, тесьма, цветная бумага; бумага для черчения формата А3; листы ватмана; 

ножницы; линейки; простые и цветные карандаши; ластик; фломастеры; маркеры. 

Информационные образовательные ресурсы 

1. Цветочная фантазия, разработчик MixMedia, 2004 

2. Стиль вашего сада, ООО «Студия Компас», 2006 

3. Коллекция ландшафтных проектов, ООО «Студия Компас», 2006 

4. Ландшафтное проектирование, ООО «Студия Компас», 2005 

5. Цветники, ООО «Студия Компас», 2006 

6. Ландшафтная архитектура, Софт компас, 2004 

Список литературы 

1. Бухольц К. Флористический дизайн. Серия «Хит сезона». – Ростов н/Д.: Феникс, 2002 – 

352. 

2. Григорьева Н. Цветочный этикет. – М.: Издательский дом «Ниола 21- век», 2005. –160 с. 

3. Дженни Роуворт, Сьюзен Берри Букеты из сухих цветов круглый год – М: Аст пресс 

1997. 

4. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. Киев. 1994. 

5. Фомина Ю. Составляем букет из сухих и искусственных цветов. – М.: Издательский дом 

«Ниола 21век», 2005. – 96 с. 

6. Хессайон Д.Г. Все об аранжировке цветов – М.: «Кладез-Букс», 1999. 

7. Штробель-Шульце Р. Флористика – Внешсигма, 1997. 

˙̝̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̈ ̏̏̌̏̄Ȼ  

Лаборатории с животными: класс Млекопитающие – 13 видов, класс Рыбы – 10 видов, класс 

Птицы – 17 видов, класс Рептилии - 3 вида. 

Приборы и материалы 

Микроскопы, лупы, бинокли, предметные стёкла, пипетки, чашки Петри (по 10 шт.), клетки-

переноски (демонстрационные) (3-4 шт.) 

Информационные образовательные ресурсы 

ИИСС «Виртуальный живой уголок»; 

Сервис для создания интерактивных материалов, режим доступа: http://learningapps.org/; 

Видеофильмы (фрагменты): «Живые страницы» – 18 мин, «Таинственный, как змея» - 10 

мин. 

Список литературы 

1. Акимушкин И.И. Мир животных. Млекопитающие, или звери. 4-е изд., испр. и доп. М.: 

Мысль. 1998. 455 с. ил. 

2. Акимушкин И.И. Мир животных. Насекомые. Пауки. Домашние животные.  4-е изд. М.: 

Мысль. 1995. 462 с. ил. 

3. Акимушкин И.И. Мир животных. Птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. 4е 
изд., испр. и доп. М.: Мысль. 1998. 462 с: ил. 

4. Богданов Н.А. ОГЭ 2016. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен, типо-

вые тестовые задания / Н.А. Богданов. М.: Издательство «Экзамен». 2016. с.14, 69 

5. Кощеева С.Н. Игра «Что? Где? Когда?» // Педсовет. 1997. №4. с.15-16. 

6. Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения ви-

ды животных / Е.Е. Сыроечковский и др. Отв. ред. А.П. Савченко. 2-е изд., перераб. и доп.; 

Краснояр. гос. ун-т. Красноярск. 2004. – 254 с.: 246 ил.  

http://learningapps.org/
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7. Красная книга РСФСР (животные)/АН СССР. Гл. упр. охотн. хоз-ва и заповедников при 

Совете Министров РСФСР; Гл. редкол.: Н.В. Елисеев (пред.) и др. Сост. В.А. Забродин, А.М. 

Колосов. М.: Росмсельхозиздат. 1983. – 454 с. ил. 

8. Мир животных. Сост.: Ю.И.Смирнов. СПб.: ИКФ «Мим - Экспресс». 1995. – 192 с. 

9. Наша природа. Иллюстрированная энциклопедия.  Белка обыкновенная. 2014 [режим до-

ступа: http://fas.st/9Z4Nl]  

10.  Старикович С. Ленивый великан//В мире животных. 1998 №8. с.4-10 

˙̝̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̐ ̑̏̆̋̓̉̑̏̃̉̋̚Ȼ 

Приборы и материалы  

Флипчарт, бумага для флипчарта, маркеры журналы, газеты, бумага писчая, офисная А3, А 4. 

Список литературы 

1. Голуб Г.Б. Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

Методическое пособие. Под ред. Проф. Когана Е.Я. – Самара: Издательство «Учебная лите-

ратура», 2006. – 224 с.  

2. Дизайн интерьера. Издательство: АСС-Медиа Год: 2009. 

3. Евроремонт квартиры своими руками. М.: 2007. – 430 с. 

4. 4. Кипнис М.128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. – М.: АСТ, 2009. – 287 

с.  

5. Косо И. Внутренняя отделка вашего дома. Серия. Дизайн и технология. – Венгрия, 2008г. 

216 с. 

6. Ли Д. Практика группового тренинга. – Питер, 2009. – 216 с. 

7. Ремонтируем дом и квартиру. Это просто! М.: 2006. – 360с. 

8. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. Ре-

комендации для учащихся, учителей, родителей. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 

256 с. 

9. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии. – М.: 

Планета, 2010. – 255 с. 

10. Уилсон Дж. Экологичный дом. Стили, вдохновленные природой. – Арт. Родник. 2009. – 

320 с. 

˙̝̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̓ ̔̑̉̒̓Ȼ  

Спортивный зал, пришкольный двор 

Приборы и материалы  

Личное и групповое туристическое снаряжение: палатка – 2 шт., рюкзак – 10 шт., коврик ту-

ристический – 10-12 шт., котелок – 1 шт., топор – 1 шт., решетка для костра – 1 шт., спаль-

ный мешок – 10-12 шт., дрова для костра – 10 шт., продукты питания на 12 чел., походная 

аптечка – 1уп., бинты – 10 шт., шина – 2 шт., жгут – 2 шт., компас – 12 шт., карта местности 

– 1 шт.  

Плакаты и таблицы 

1. Добывание огня и разведение костра; 2. Временные укрытия. Типы укрытий. Устройство 

снежной пещеры, траншеи; 3. Съедобные и ядовитые растения; 4. Экстремальная ситуация; 

5. Опасные насекомые. Меры профилактики; 6. Аварийная ситуация. Правила поведения до 

прибытия помощи; 7. Ориентирование на местности. Сигналы бедствия. 

Список литературы 

1. Константинов Ю., Куликов В. Педагогика школьного туризма. – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 

208с. 

2. Гниловский В. Занимательное краеведение. – Ставрополь: Ставропольское книжное из-

http://fas.st/9Z4Nl
http://www.stroeved.ru/book/1181/
http://www.stroeved.ru/book/1183/
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дательство, 1994. – 150 с. 

3. Константинов Ю., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования. – М.: ФЦДЮТиК, 2005. – 328 

с. 

4. Краеведение/ Под редакцией А.В. Даринского. – М.: Просвещение,1995. – 150 с. 

5. Куприн А. Занимательная картография: Учебное пособие. – М.: Просвещение,1999. – 

135с. 

6. Некляев С. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. – М.: Владос, 2004. 

– 237 с. 

7. Попчиковский В. Организация и проведение туристских походов. – М.: Профиздат, 1997. 

8. Питание в туристском путешествии. – М.: Профиздат, 1997. 

9. Туристское снаряжение / Составитель А.Колесников. – М.: Профиздат, 1968. – 208 с. 

10. Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт,1993 – 145 с. 

11. Энциклопедия туриста/Под ред. Е. Тамм – М.: Большая Российская энциклопедия,1993.–

125 с. 

˙̝̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̞ ̋̏̌̏̄Ȼ 

Приборы и материалы  

Костюмы для проведения театрализованного представления, клей, фломастеры, краски, нож-

ницы, цветная бумага, бумага для черчения формата А3, листы ватмана, простые и цветные 

карандаши, ТБО разного вида – бумага, пластик; полиэтиленовые мешки для мусора, перчат-

ки, скворечники. 

Плакаты по темам: «Лес – наше богатство», «Экологические катастрофы», «Экологический 

календарь», «Законы Коммонера», Дидактические карточки по темам.  

Информационные ресурсы  

Режим доступа: 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar  

http://megabook.ru  

http://infourok.ru   

http://biofile.ru/  

Список литературы 

1. Дютийоль Э. Я познаю мир. Природа. Энциклопедия. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2002. – 431 с. 

2. Красная книга Красноярского края Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных. Под ред. Савченко А.П. Красноярск, 2004. – 254 с.  

3. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – М.: Топикал, 1994. – 640 

с. 

4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья 

в школе. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с. 

5. Степанчук Н.А. Практикум по общей экологии – Волгоград, Учитель 2009. – 208 с. 

6. Уилсон Дж. Экологичный дом. Стили, вдохновленные природой. – Арт. Родник. 2009. - 

320 с. 

7. Формозов А.Н. Спутник следопыта. – М.: КомКнига, 2006. – 368 с. 

8. Чудеса света. Энциклопедия. – М.: Росмэн, 2006. – 111с.  

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar
http://megabook.ru/
http://infourok.ru/
http://biofile.ru/
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Приложение №1 

Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических устано-

вок личности «ЭЗОП» 

Данная методика направлена на исследование доминирующей установки в отношении при-

роды. Можно выделить четыре типа таких установок:  

- личность воспринимает природу как объект красоты (эстетическая установка);  

- как объект изучения, получение знаний (когнитивная); 

- как объект охраны (этическая); 

- как объект пользы (прагматическая).  

ЭЗОП - это «эмоции», «знания», «охрана», «польза».  

Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово и пять слов для 

ассоциации. Четыре слова соответствуют четырем типам установки, пятое - для отвлечения 

внимания «Мусорное слово». Методика проводится в устной форме. На бланке испытуемого 

фиксируется только ответ.  Возможен индивидуальный и групповой вариант. В индивидуаль-

ном варианте можно не использовать бланк для ответов: испытуемый сообщает их экспери-

ментатору устно. В этом случае минимальный возраст испытуемого 6-7 лет, и ограничен 

только способностью понять инструкцию. 

Испытуемому предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать одно из пяти следу-

ющих, которое, по его мнению, больше всего к нему подходит. Слова предъявляются в высо-

ком темпе, испытуемый выбирает тот вариант, который первым пришел в голову. Этот вариант 

и характеризует доминирующую экологическую установку. Количество выборов того или 

иного типа представляется в процентном отношении от максимально возможного, а затем 

присваиваются соответствующие ранги 1,2,3,4.  

Тип установки, получивший наибольший удельный вес (1 ранг), рассматривать как ведущий у 

данной личности (обычно существует 2 преобладающих типа установок). 

Инструкция 

Вам будет предложены слова, и к каждому из них ещё по пять слов. Выберите из этих пяти 

слов то, которое для вас лучше всего связывается с предложенным. Например, слово мяч и к 

нему слова: красный, футбольный, большой, резиновый, детский. Отвечать нужно быстро, 

так как первая реакция наиболее точно отражает ваш выбор. 

Текст методики: 

1) Лес: поляна (к), муравейник (и), заповедник (о), дрова (п), песок. 

2) Лось: следы (и), лесник (о), трофей (п), камни, рога (к). 

3) Трава: поливать (о), силос (п), кора, роса (к), стебель (и). 

4) Озеро: улов (п), шерсть, остров (к), моллюск (и), очищать (о) 

5) Медведь: паутина, хозяин (к), малина (и), редкий (о), шкура (п). 

6) Дерево: осень (к), кольца (и), вырастить (о), мебель (п), сено. 

7) Болото: головастик (и), заказник (о), торф (п), яблоки, туман (к). 

8) Утка: запрет (о), жаркое (п), рассвет (к), кольцевание (и). 

9) Рыба: жабры (и), серебристая (к), нерест (о), жарить (п), перо. 

10) Сад: берлога, цветущий (к), опыление (и), ухаживать (о), урожай (п) 
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11) Бобр: ловкий (к), резцы (и), расселение (о), шуба (п), грибы. 

12) Природа: красота (к), изучение (и), охрана (о), польза (п). 

(Буквы не называть). 

К - природа, воспринимаемая как объект красоты (эстетическая установка). 

И - природа, воспринимаемая как объект изучения (когнитивная установка). 

О - природа, воспринимаемая как объект охраны (этическая установка). 

П - природа, воспринимаемая как объект пользы. 

Приложение №2 

Методика диагностики мотивации взаимодействия с природой «Альтерна-

тива» 

Методика направлена на диагностику ведущего типа мотивации взаимодействия с природ-

ными объектами: эстетического, когнитивного, практического и прагматического.  

Испытуемому предлагается выбрать «более подходящий для него» вариант вида деятельно-

сти. Предпочитаемый вид деятельности позволяет судить о характере мотивации взаимодей-

ствия с природой. Предъявляется 12 пар, которые составлены таким образом, чтобы каждый 

тип мотивации встречался 6 раз. 

Количество выборов того или иного типа также представляется как доля от максимально 

возможного, а затем каждому типу присваиваются соответствующие ранги: 1,2,3,4. Тип мо-

тивации, получивший удельный вес (1 ранг), интерпретируется как ведущий. Как правило, 

для испытуемых характерно наличие 2-х основных типов мотивации. 

Инструкция 

В предложенных ситуациях выберите один из 2-х вариантов – А или Б, который кажется 

наиболее подходящим для вас. Если вы считаете данную ситуацию маловероятной для вас 

или трудно предпочесть один вариант, то все-таки постарайтесь сделать свой выбор. Отве-

чать лучше быстро, так как первая реакция наиболее точно выражает ваше мнение. 

Текст методики: 

1) Для вашего аквариума вы заведете рыбок: 

А. С красивой окраской 

Б. С интересным поведением 

2) Вы бы сочли для себя более подходящим занятием: 

А. Собирать лекарственные растения для гербария     

Б. Собирать лекарственные растения для приготовления лекарственных настоев  

3) Если бы вы были учителем биологии, то с большим удовольствием рассказывали учени-

кам: 

А. О строении животных 

Б. О том, как ухаживать за животными. 

4) В ботаническом саду вы, скорее всего: 

А. Будете любоваться тропическими растениями 

Б. Захотите получить отросток для выращивания дома. 

5) Просматривая книгу о грибах, вы больше обратите внимание: 
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А. На то, как они устроены 

Б. На то, как их лучше сохранить на зиму 

6) Будучи селекционером, вы бы предпочли выводить новые сорта: 

А. Цветочных культур 

Б. Плодовых культур 

7) Купив календарь природы, вы сначала прочтете: 

А. Стихи поэтов о природе 

Б. Заметки из блокнота натуралиста 

8) Получив диплом ученого-агронома, вы бы хотели работать: 

А. В лаборатории 

Б. На опытной станции 

9) Вы бы завели собаку: 

А. Чтобы ухаживать за ней 

Б. Для охраны квартиры 

10) Вы предпочитаете прочесть: 

А. Книгу о красоте природы 

Б. Книгу, которая учит ухаживать за растениями и животными 

11) Если бы вы работали в лесном хозяйстве, то предпочли бы: 

А. Следить за ростом и развитием деревьев 

Б. Руководить заготовкой ценной древесины 

12). Если вас пригласят провести выходной день на даче с фруктовым садом, то вы предпо-

чтете поехать туда: 

А. В мае  

Б. В августе 

Ключ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А Э П К Э К Э Э К П Э К Э 

Б К Пг П П Пг Пг К П Пг П Пг Пг 

Пример обработки. 

1)  А Тип Кол-во Ранг 

2)  Б    

3)  А    

4)  А Э 6 1 

5)  Б    

6)  А К 1 3-4 

7)  А    

8)  Б П 1 3-4 
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9)  Б    

10)  А Пг 3 2 

11)  Б    

12)  А    

Доминирует эстетический тип мотивации, а вторым по значимости является прагматический. 

 

                                                                                                                                                      



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ        30 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 
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Приложение №3 

Система оценки достижений планируемых предметных результатов 

 
˞̉̒̓̆̍́ ̗̏̆̎̋̉ ̅̏̒̓̉̇̆̎̉̊ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̜̖̐̑̆̅̍̆̓̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 
̏̒̃̏̎̉̆ ̠ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̅ ̉̈́̊̎̆̑Ȼ 
 

Оцениваемые параметры 

Уровень сформированности 

Максимальный уро-

вень (max) 

Средний уровень 

(med) 

Минимальный уро-

вень (min) 

1 2 3 4 

1. Теоретические знания: 

- способы крепления и 

расположения материала 

в композициях; 

- способы и приемы из-

готовления отдельных 

элементов необходимой 

поделки; 

- основные стили и 

направления в «зелёном 

строительстве»; 

- виды цветочного 

оформления; 

- принципы цветочной 

композиции. 

Обучающийся осво-

ил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой за кон-

кретный период. 

Объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой. 

2. Умения и навыки: 

- пользоваться садовым 

инвентарём и технику 

безопасности по работе с 

ним; 

- составлять спектро-

граммы цвета; 

- работать по схемам, 

планам и эскизам; 

- изготавливать работы 

отражающий определен-

ную тему (Новогодняя 

композиция, Весенний 

букет); 

- самостоятельно выби-

рать материал необхо-

димый для выполнения 

работы; 

- анализировать свои 

работы и работы других 

детей. 

Обучающийся овла-

дел практически 

всеми умениями и 

навыками, преду-

смотренными про-

граммой 

Объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков. 
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˞̉̒̓̆̍́ ̗̏̆̎̋̉ ̅̏̒̓̉̇̆̎̉̊ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̜̖̐̑̆̅̍̆̓̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃  

̏̒̃̏̎̉̆ ̠ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̈ ̏̏̌̏̄Ȼ 

 

Оцениваемые  

параметры 

 Уровень сформированности  

Максимальный 

уровень (max) 

Средний 

уровень (med) 

Минимальный 

уровень (min) 

1 2 3 4 

1. Теоретические знания: 

- основные признаки 

животных; 

- животных ближайшего 

природного окружения; 

- основные признаки, по 

которым выполняется 

описание животных 

- правила наблюдения за 

живыми объектами; 

- правила микроскопи-

рования;  

- домашних животных, 

животных живого угол-

ка; 

- основные правила со-

держания и ухода за жи-

вотными, ТБ; 

- о наличии связи между 
строением и образом 

жизни животного; 

- редкие и охраняемые 

виды Красноярского 

края, меры по защите 

животных; 

- характеристики, кото-

рые следует учитывать 

при приобретении до-

машнего питомца.  

Обучающийся усво-

ил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой 

Обучающийся усво-

ил более ½  всех 

знаний  по про-

грамме 

Обучающийся усво-

ил менее ½ всех 

знаний  по про-

грамме 
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1 2 3 4 

2. Умения и навыки: 

- определять (узнавать) 

животных ближайшего 

природного окружения; 

- выделять основные 

признаки, по которым 

осуществляется описа-

ние животного, и описы-

вать его; 

- выполнять наблюдение 

за животными; 

- выполнять микроско-

пирование; 

- определять (узнавать) 

домашних животных, 

животных живого угол-

ка;  

- осуществлять уход за 
животными; 

- соблюдать правила ТБ 
при обращении с ними; 

- устанавливать связи 

между строением и об-

разом жизни животного;  

- осуществлять посиль-

ные мероприятия по за-

щите животных; 

- выбирать оптимально-

го для себя домашнего 

- питомца. 

Обучающийся ов-

ладел практически 

всеми умениями и 

навыками, преду-

смотренными про-

граммой 

Объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½ 

предусмотренных 

программой 

Обучающийся ов-

ладел менее ½ 

предусмотренных 

программой умений 

и навыков 

           



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 33 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 
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˞̉̒̓̆̍́ ̗̏̆̎̋̉ ̅̏̒̓̉̇̆̎̉̊ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̜̖̐̑̆̅̍̆̓̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 

̏̒̃̏̎̉̆ ̠ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̐ ̑̏̆̋̓̉̑̏̃̉̋̚Ȼ 

 

Оцениваемые  

параметры 

Уровень сформированности 

Максимальный  

уровень (max) 

Средний уровень 

(med) 

Минимальный  

уровень (min) 

1 2 3 4 

1. Теоретические знания: 

- структура проекта; 

- выявление проблемы; 

- бюджет проекта; 

- экологические основы 
построения экологиче-

ски чистой квартиры. 

Обучающийся осво-

ил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой за кон-

кретный период. 

Объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой. 

2. Умения и навыки: 

- умение работать в ко-

манде; 

-  умение работать с 

разными источниками 

информации, перераба-

тывать информацию; 

- моделировать ситуа-

цию; 

- защищать свой проект; 

- самопрезентовать 
свою деятельность.  

Обучающийся овла-

дел практически 

всеми умениями и 

навыками, преду-

смотренными про-

граммой  

Объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков. 
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˞̉̒̓̆̍́ ̗̏̆̎̋̉ ̅̏̒̓̉̇̆̎̉̊ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̜̖̐̑̆̅̍̆̓̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 

̏̒̃̏̎̉̆ ̠ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̓ ̔̑̉̒̓Ȼ 

 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Максимальный уро-

вень (max) 

Средний 

уровень (med) 

Минимальный 

уровень (min) 

1 2 3 4 

1. Теоретические знания: 

- туризм – как средство 

познания края; 

- виды туризма; 

- организация туристи-

ческого быта;  

-  личное и групповое 

снаряжение; 

- оказание первой по-

мощи в походе; 

- ориентирование по 

карте и компасу.  

Обучающийся осво-

ил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой  

Объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой. 

2.Умения и навыки: 

- правильно укладывать 

рюкзак; 

-  уметь разжигать ко-

стер; 

- уметь готовить пищу 
на костре; 

- уметь оказать первую 
помощь в походе; 

- уметь устанавливать 

палатку; 

- ориентироваться по 

компасу. 

Обучающийся овла-

дел практически 

всеми умениями и 

навыками, преду-

смотренными про-

граммой   

Объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½). 

Обучающийся овла-

дел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков. 
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˞̉̒̓̆̍́ ̗̏̆̎̋̉ ̅̏̒̓̉̇̆̎̉̊ ̜̖̐̌́̎̉̑̔̆̍ ̜̖̐̑̆̅̍̆̓̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 

̏̒̃̏̎̉̆ ̠ ̠̍̏̅̔̌ Ⱥˬ ɀ ̞ ̋̏̌̏̄Ȼ 

 

Оцениваемые параметры 

Уровень сформированности 

Максимальный 

уровень (max) 

Средний 

уровень (med) 

Минимальный 

уровень (min) 

1 2 3 4 

1.Теоретические знания: 

- что изучает наука Эко-

логия; 

- Законы Коммонера;  

- экологические даты и 
события; 

-  экологические ката-

строфы; 

- экосистемы. 

Обучающийся 

освоил практиче-

ски весь объём 

знаний, преду-

смотренных про-

граммой за кон-

кретный период. 

Объём усвоенных 

знаний составляет 

более ½). 

Обучающийся овладел 

менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотрен-

ных программой. 

2.Практические умения 

и навыки: 

- вступать в беседу, от-

стаивать свою точку 

зрения по предмету; 

- принимать участие в 

природоохранных акци-

ях; театрализованных 

праздниках; 

- уметь оказать первую 
помощь,  

- заботиться о своем 

здоровье; 

- уметь презентовать 

свою деятельность.  

Обучающийся 

овладел практиче-

ски всеми умения-

ми и навыками, 

предусмотренными 

программой 

Объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½). 

Обучаюшийся овладел 

менее чем ½ преду-

смотренных умений и 

навыков. 

 

Приложение №4 

Отзыв в портфолио обучающегося 

План составления отзыва. 

1. Срок обучения по программе. 

2. Характеристика мотивации к занятиям. 

3. Отношения с другими обучающимися. 

4. Наиболее значимые познавательные результаты (приложение карта диагностики). 

5. Описание приложенных обучающимся усилий, мониторинг достижений. 
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Приложение №5 

Методические разработки занятий 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой мир»;  

модуль «Я – зоолог»  

˔̠́̎̓̉̆ ̐̏ ̓̆̍̆ȡ Ⱥ˙˕˝ ˓˕ˏ˛˟˚˨ˢȻ  

Время проведения – 2 академических часа  

Тип занятия: итоговое 

Вид занятия: дидактическая игра 

Цель: формирование представлений о многообразии и экологических связях животного ми-

ра и значении его для человека в процессе игровой деятельности 

Задачи: 

Предметные: 

Выявить: 

1. представление о многообразии животного мира, наиболее распространённых и уникаль-

ных его представителях; 

2. умение описывать и определять животных ближайшего природного окружения и живого 

уголка; 

3. наличие представлений о связи между строением и образом жизни животного, об эколо-

гических связях в природе; 

4. знание основ правил содержания и ухода за животными. 

Метапредметные: 

Развивать: 

1. познавательные УУД: 

- выявлять особенности и признаки объектов; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- работать с разными источниками информации; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

2. коммуникативные УУД: 

-  организовывать учебное сотрудничество и способность находить общее решение 

3. регулятивные УУД 

- прогнозировать; 

- осуществлять самоконтроль; 

- выполнять рефлексию 

Личностные: 

1. Способствовать самоопределению подростков посредством мотивации к познавательной 

деятельности в эколого-биологической области; 

2. Формировать ценностное отношение к природе; 

3. Формировать нравственно-этическую ориентацию в ходе учебного сотрудничества. 

Планируемые результаты - учащиеся будут:  

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ: 
- актуализировать знания по многообразию животного мира, наиболее распространён-

ных (и уникальных) его представителей; 

- применять знания по описанию и определению животных ближайшего природного 

окружения и живого уголка; 
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- устанавливать связи между строением и образом жизни животного; выявлять экологи-

ческие связи; 

- применять знания основ и правил содержания и ухода за животными  

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ: 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ:  

- выявлять особенности и признаки объектов; 

- преобразовывать информацию в ходе выполнения заданий на определение и описание 
(сравнивать и находить отличия, соотносить изображение с описанием); 

- работать с разными источниками информации: текст, графика, натуральные объекты, 

экран; 

- устанавливать причинно-следственные связи в процессе решения творческих задач; 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

- взаимодействовать в ходе групповой работы, вести диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении информации; допускать существование иного мнения, высказывать и обос-

новывать свои суждения; вырабатывать совместное решение; 

ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ:  

- прогнозировать результаты уровня усвоения учебного материала; 

- осуществлять самоконтроль – принимать и сохранять учебную задачу; 

- выполнять рефлексию – оценивать результаты своей деятельности. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ: 
- сохранять мотивацию к познавательной деятельности в эколого-биологической обла-

сти; 

- выражать положительное отношение к предмету познания и формам взаимодействия в 

процессе учебной деятельности 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный; группо-

вая, фронтальная 

Оборудование: 

а) рабочий кабинет на 12-15 человек; 

б) клетки, образцы корма, небольшая закрытая коробка, садовая лейка; 

в) натуральные живые объекты: крыса, мышь, хомяк, морская свинка, дождевой червь; 

г) раздаточный материал - карточки-задания для команд-участников; 

д) оформление: рисунки (плакаты) с изображениями животных, название конкурса, оценоч-

ный экран; 

е) музыкальное оформление - заставка-песня «Мы прекрасные, мы благородные...» из теле-

передачи «В мире животных»; 

ж) учебный видеофильм «Таинственный, как змея»; 

з) ноутбук, проектор, экран, презентация «Мир животных». 

План проведения занятия 

1. Организационный этап. 

2. Актуализация знаний в ходе дидактической игры «Мир животных» 

2.1 Конкурс 1 «Представление команд» 

2.2 Конкурс 2 «Самые внимательные» 

2.3 Конкурс 3 «Решение задач» 

2.4 Конкурс 4 «Словесный портрет» 

2.5 Конкурс 5 «Детский сад» 

2.6 Конкурс 6 «Угадай, что будет?» 
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2.7 Конкурс 7«Ловкий охотник» 

2.8 Конкурс 8 «Знатоки животных» 

3. Подведение итогов игры, рефлексия. 

Ход занятия 

Заставка к телепередаче «В мире животных». 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП. 

 

1.1 Организация группы, объяснение правил работы, в т.ч. напоминание правил работы в 
группе; распределение по командам 

 

1.2 Вводная беседа 

Ведущий. Сегодня у нас с вами необычное занятие, занятие-игра, в ходе которой вам приго-

дятся знания, полученные в ходе обучения по программе «Я – зоолог». Но помните, что са-

мое полное, самое точное знание природы лежит за пределами школьных учебников, и в ос-

нове его - наблюдение за жизнью живых существ в повседневном общении с ними. А значит, 

необходимы такие качества, как наблюдательность, т.е. умение подмечать характерные чер-

ты, взаимосвязь предметов и явлений; умение размышлять, поставить себя на место живого 

существа и увидеть мир его глазами; понять, где оно живёт, чем кормится, от кого защища-

ется и на кого нападает. Этим умением в совершенстве владели наши предки. Да оно и по-

нятно: на заре своего появления человек очень тесно был связан с животным миром - надо 

было знать, на каких животных и как охотиться, а каким и сам человек мог послужить не-

плохим обедом. Позже знание повадок и особенностей животных помогло человеку приру-

чить некоторых из них, - так появились домашние животные. 

К сожалению, большинство людей сегодня, живя в городах, утратило, вместе с необходимо-

стью повседневного изучения природы и понимание законов её существования, а это приво-

дит к разрушению окружающей среды, среды обитания не только диких животных, но и нас 

с вами. Но умение наблюдать и мыслить может помочь человеку вновь осознать законы гар-

монии сосуществования живых существ, и сейчас это необходимо, как никогда. 

Поэтому в нашей игре будут нужны, прежде всего, такие качества, как внимательность, 

наблюдательность и умение думать; именно они определят победителя, а не только сведения, 

полученные вами на занятиях или из Интернета. Сегодня мы с вами узнаем, у кого самый 

зоркий глаз, кто самый лучший исследователь, охотник, вы побываете в роли «самого 

страшного зверя» и самого ловкого охотника, отведёте заблудившегося малыша - зверька к 

его маме и решите проблемы животных и проявите широту своего кругозора в викторине. 

Итак, начинаем. 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ В ХОДЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «МИР ЖИВОТ-

НЫХ» 

 

2.1 КОНКУРС 1 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД» - 5 баллов 

Ведущий. Человек, наблюдая за животными, сам мечтал приобрести те или иные привлека-

тельные для него качества: остроту зрения орла, скорость полета сокола или бега оленя, силу 

медведя, ловкость тигра. Наши предки не только охотились на животных, они обожествляли 

их, связывали с ними своё происхождение. Например, в Конго некоторые племена считают 

своими предками слонов, на Мадагаскаре – крокодила, а в современной Японии светлячков 

считают душами воинов, отдавших свою жизнь за родину. И в современном мире у наций 

бывают свои животные-символы. Символ Америки – белоголовый орёл, Англии – «британ-

ский лев», России – «русский медведь».  
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Поэтому первое задание – найди свой символ (тотем). Вы должны будете выбрать название 

своей команде (или её тотем), и объяснить, почему остановились именно на нём.  

Команды выходят и поочередно представляют себя. 

2.2 КОНКУРС 2 «САМЫЕ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ» – 10 баллов 

Ведущий. Как мы уже говорили, самое главное качество в сегодняшней игре – наблюдатель-

ность. Сейчас вам предстоит на деле выяснить, кто же из вас самый внимательный и наблю-

дательный. В течение нескольких секунд на экране будут демонстрироваться различные жи-

вотные. Ваша задача – успеть узнать, запомнить, а затем назвать как можно большее их ко-

личество, а также определить, что объединяет всех показанных существ. 

На экране демонстрируется слайд-шоу из 10 изображений различных животных, каждый 

сюжет продолжительностью примерно 3-5 сек. На подготовку ответа даётся 1 минута. По ис-

течении времени принимаются ответы, количество баллов подсчитывается по числу пра-

вильных ответов. 

ɺ ʩʁʞʝʪʝ ʧʦʢʘʟʘʥʳ: ʙʝʣʳʡ ʤʝʜʚʝʜʴ; ʢʦʩʫʣʷ ʩʠʙʠʨʩʢʘʷ; ʣʦʩʴ; ʤʘʥʫʣ; ʤʘʭʘʦʥ; ʥʦʯʥʠʮʘ ʜʣʠʥ-

ʥʦʭʚʦʩʪʘʷ; ʩʥʝʞʥʳʡ ʙʘʨʘʥ; ʩʥʝʞʥʳʡ ʙʘʨʩ; ʪʨʠʪʦʥ ʩʠʙʠʨʩʢʠʡ; ʬʠʣʠʥ. 

ʆʙʱʘʷ ʯʝʨʪʘ ï ʚʩʝ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʝ ʚʠʜʳ ʟʘʥʝʩʝʥʳ ʚ ʂʨʘʩʥʫʶ ʂʥʠʛʫ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ 

2.3 КОНКУРС 3 «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ»  

Ведущий. В этом конкурсе вам придётся описать и понять животных, а также решить про-

блему. 

Каждой команде последовательно предлагаются три задачи: на описание, понимание и ре-

шение проблемы. Карточки-задания предлагаются в 2-х вариантах, раздаются в случайном 

порядке (или выбираются капитанами команд). Время на подготовку одного ответа - 3 мин.  

По окончании подготовки ведущий поочередно зачитывает задание каждой команды и за-

слушивает ее ответ. Затем даётся правильный ответ и демонстрируется на экране (при необ-

ходимости).  

Содержание карточек-заданий (2 варианта) 

ЗАДАНИЕ НА ОПИСАНИЕ – 5 баллов 

«ОПИСЫВАЕМ ПТИЦУ» 

 

Рассмотрите изображение сизого голубя. Сравните его с 

рисунками характерных черт отдельных частей тела птиц и 

выберите те, которые соответствуют внешнему строению 

голубя. 

Опишите птицу, используя эти характеристики, по плану: 

А. Форма клюва 

Б. Длина клюва 

В. Форма хвоста 

Г. Длина нижних конечностей 

Д. Форма крыльев 

Запишите в таблицу номера выбранных ответов, чтобы не забыть 

А Б В Г Д 

     

ʇʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʦʪʚʝʪ: ɸ-1; ɹ ï 1; ɺ ï 1; ɻ ï 2; ɼ ï 3 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʘ ʧʪʠʮʘ ʩ ʢʦʨʦʪʢʠʤ ʧʨʷʤʳʤ ʢʣʶʚʦʤ, ʧʨʷʤʳʤ ʭʚʦʩʪʦʤ ʠ 

ʮʝʚʢʦʡ ʩʨʝʜʥʝʡ ʜʣʠʥʳ. ʌʦʨʤʘ ʢʨʳʣʴʝʚ ʪʘʢʞʝ ʧʨʷʤʘʷ. 
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«ОПИСЫВАЕМ ЗВЕРЯ» 

 

Рассмотрите изображение снежного барана. Сравните 

его с рисунками характерных черт отдельных частей 

тела животных, представленных на рисунках, и выбе-

рите те, которые соответствуют внешнему строению 

вашего животного. Опишите его, используя эти харак-

теристики, по плану: 

А. Форма рогов 

Б. Возраст животного по особенностям строения тела 

В. Возраст рогов 

Г. Тип копыт 

Д. Принадлежность животного 

Запишите в таблицу номера выбранных ответов, чтобы не забыть 

А Б В Г Д 
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ʇʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʦʪʚʝʪ: ɸ-2; ɹ ï 3; ɺ ï 3; ɻ ï 1; ɼ ï2 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʦ ʧʘʨʥʦʢʦʧʳʪʥʦʝ ʧʦʣʦʨʦʛʦʝ ʞʠʚʦʪʥʦʝ ʩʦ ʩʧʠʨʘʣʴʥʦ ʟʘʢʨʫ-

ʯʝʥʥʳʤʠ ʨʦʛʘʤʠ. ɺʦʟʨʘʩʪ ʞʠʚʦʪʥʦʛʦ ï ʦʪ 5-6 ʣʝʪ. 
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ЗАДАНИЕ НА ПОНИМАНИЕ 

«ПОЙМИ МЕНЯ» - 12 баллов 

Вариант 1 

 

Перед вами 12 изображений различных настроений кошки. Что хочет «сказать» питомец?  

Поместите в таблице напротив номера рисунка номер соответствующего «высказывания» 

(описания настроения): 

№ 

рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 

описания             

 

1- боюсь 

2- беспокоюсь 

3- это – моё! 

4- хочу внимания! 

5- охочусь 

6- радуюсь 

7- предостерегаю 

8- испугалась 

9- я в ужасе! 

10- доверяю 

11- довольна 

12- я просто в бешенстве! 

ʇʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʦʪʚʝʪ: 

№ 

рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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№ 

описания 4 10 11 6 3 2 5 8 7 1 9 12 

Вариант 2 

 

Перед вами 12 изображений настроений собаки. О чём «говорит» питомец? Поместите в таб-

лице напротив номера рисунка номер соответствующего описания настроения: 

№ 

рисунка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 

описания 
            

 

1- мирный 

2- злой 

3- насторожен 

4- радостно приветствует 

5- хочу внимания 

6- приглашаю поиграть 

7- просьба 

8- мирный 

9- напряжённый 

10- хочу больше дистанции 

11- испуган 

12- любопытство 

 

ʇʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʦʪʚʝʪ: 

№ 

рисунка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 

описания 
3 11 2 1 8 10 9 7 12 5 4 6 

 

ЗАДАНИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (Творческие задачи) 

«ДЕРЖИ РОТ ШИРЕ» – 10 баллов 
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Летними ночами летает множество комаров, мошкары. Они - отличный корм для рыб в ры-

боловецком колхозе. Но как они должны оказаться в воде?  

Подсказка. Мошкара должна сама прыгать в воду. 

ʆʪʚʝʪ. ʈʳʙ ʧʦʜʢʘʨʤʣʠʚʘʶʪ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʨʦʞʝʢʪʦʨʘ: ʣʫʯ ʩʚʝʪʘ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪ ʚʦʜʫ, ʤʦʰʢʘ-

ʨʘ, ʙʨʦʩʘʷʩʴ ʥʘ ʩʚʝʪ, ʧʘʜʘʝʪ ʚ ʚʦʜʫ. ʈʳʙʘʤ ʦʩʪʘʸʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʨʘʩʢʨʳʚʘʪʴ ʨʦʪ. 

«КАК СОГРЕТЬ ДЕТЕЙ» – 10 баллов 

Самка тигрового питона собирает 40-50 яиц в кучу и обвивается вокруг кладки, делая 3-4 

кольца. Получается живой кувшин, наполненный змеиными яйцами. Известно, что питоны 

холоднокровные животные, т.е. температура тела у них не поднимается выше температуры 

окружающей среды. Питон может сам себя согреть, только заставив работать свои мышцы. 

Зная это, натуралисты прошлого столетия полагали, что мать просто охраняет будущее 

потомство. Но, измерив температуру тела между кольцами «сидящей» на яйцах самки, поня-

ли, что она не только охраняет, но и греет – высиживает. Температура змеи, когда она пере-

варивает пищу, может быть на 6-7 градусов выше температуры воздуха. Однако для нор-

мального развития яиц нужна температура 35 градусов. Как быть?  

Подсказка. Питон может сам себя согреть, только заставив работать свои мышцы. 

ʆʪʚʝʪ. ɺ ʦʛʨʦʤʥʦʤ ʪʝʣʝ ʧʠʪʦʥʘ, ʙʦʣʴʰʝ ʯʝʤ ʥʘʧʦʣʦʚʠʥʫ ʩʦʩʪʦʷʱʝʤ ʠʟ ʤʳʰʮ, ʚʳʨʘʙʘʪʳ-

ʚʘʝʪʩʷ ʤʥʦʛʦ ʪʝʧʣʘ. ɼʣʷ ʧʦʜʜʝʨʞʘʥʠʷ ʙʦʣʝʝ ʚʳʩʦʢʠʭ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʧʨʠʙʝʛʘʪʴ ʢ 

ʤʳʰʝʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʇʦʩʝʪʠʪʝʣʠ ʟʦʦʧʘʨʢʘ ʤʦʛʫʪ ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ, ʢʘʢ ʟʤʝʷ, çʩʠʜʷ ʥʘ ʷʡ-

ʮʘʭè, ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ ʚʟʜʨʘʛʠʚʘʝʪ ʚʩʝʤ ʩʚʦʠʤ ʤʦʛʫʯʠʤ ʪʝʣʦʤ. 

2.4 КОНКУРС 4 «СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ» – 10 баллов 

Ведущий. Хороший зоолог может узнать животное не только по внешнему виду, но и по 

описанию. Ваша задача, как опытных зоологов, определить животное по его описанию, а за-

тем мы сравним ваши ответы с фотопортретами. 

Играют все команды одновременно. Описание животного зачитывается частями, после каж-

дой части заслушиваются ответы команд. При этом, если животное будет узнано после про-

чтения первой части его описания, присуждается максимальное количество баллов (в нашем 

случае 10), второй – 6 баллов, третьей – 3 балла. После ответов команд демонстрируется 

изображение и называется правильный ответ. 

ОПИСАНИЕ № 1 

1. Эти подвижные птицы радуют своим щебетанием жителей Великобритании, Франции, 

Германии и других государств. Знакомы они и в нетропической Азии, Японии и Китае. И на 

северо-западе Африки вы услышите, как совсем «по-русски», мелодично переговариваются 

они среди ветвей пробкового дуба, фисташек и маслин. А на северо-западе Европы они гнез-

дятся у самого Полярного круга. Жизнь их тесно связана с деревьями, поэтому у них цепкие 

лапки с длинными коготками. Клювик у неё тонкий, шиловидный. Это прекрасное орудие 

для вылавливания насекомых и их личинок в коре. 

2. Птицы эти – дуплогнёздники, а значит, их излюбленное место для гнезда – дупло. Если 

лес не богат дуплистыми деревьями, устраиваются в брошенных беличьих и сорочьих гнез-

дах, в расщелинах скал, в норах по обрывистым берегам и оврагам, под отслоившейся корой. 

В тёплое лето успевают выкормить два выводка. В каждом выводке от шести до пятнадцати 

ненасытных желторотых малышей. За летний сезон такая семья съедает более 130 гусениц! 

3. В конце лета эти птицы собираются в стайки. Осенью перебираются поближе к человече-

скому жилью. Зимой трудно отыскать зимующих насекомых и их личинок, поэтому они ча-

сто летают вместе с дятлами – авось и им перепадёт что-нибудь. В это время года кормушки 
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для них – большое подспорье. Жирные подсолнечные семечки, хлебные крошки, а особенно 

сало (только несолёное) спасают многих из этих пернатых зимой. 

ʆʪʚʝʪ. ɹʦʣʴʰʘʷ ʩʠʥʠʮʘ 

ОПИСАНИЕ № 2 

1. Это зверь. Ноги у него длинные, почти как у жирафа, и зубы схожи с жирафьими как две 

капли воды – и те и другие созданы природой по форме древесных почек. Стало быть, пища 

у него растительная. У него очень подвижная верхняя губа, но это не слон (как известно, хо-

бот – это не что иное, как разросшаяся верхняя губа). Есть у него и «серьга» – кожный вы-

рост, болтающийся на шее. А волосы на брюхе обращены вперёд – у прочего зверья такого 

не бывает. 

2. Благодаря перепонке на задних конечностях он легко ходит по топкому болоту. Может 

играючи переплывать реки, перепрыгнуть через 2-х метровый забор. Но зверь этот лесной, а 

не водный. Зимой дышит всемеро реже, чем летом, и не потеет – на бегу не взмокнет, из сне-

га выйдет сухим - значит, обитатель северных лесов. 

3. Аппетит у него завидный – за год переваривает по 7 тонн «даров леса» – 4 тонны древес-

ных побегов, 1,5 тонны листвы, остальное – трава, кустарнички, грибы. Может есть хвою, 

хвощи, лютики, осиновую кору – самую горечь, но это ему, в отличие от домашнего скота, 

не вредит. А ядовитым мухомором лечится от глистов. Однако больше всего он любит иван-

чай и грибы. 

Кроме человека, для него опасны волки, рыси, медведи, росомахи, от которых он отбивается 

рогами и копытами. 

ʆʪʚʝʪ: ʃʦʩʴ. 

ОПИСАНИЕ № 3 

1. Животное это небольшое – от 50 см. до 1 м в длину. Живёт в лесах и лесостепях, на зарас-

тающих гарях и по берегам водоёмов, на болотах и лугах – в общем, всюду, где влага, где 

можно укрыться от зноя и холода. Основная пища молодых – насекомые. Взрослые питаются 

главным образом грызунами, но и насекомыми тоже не пренебрегают. Людей они боятся и 

избегают, никогда не нападают первыми, но, несмотря на это, люди их не любят и частенько 

убивают. Нотам, где их уничтожают полностью, людей одолевает «мышиная напасть», так 

как в природе эти животные служат регулятором численности грызунов. 

2. Очень хорошо чувствуют приближение холодов. Зимуют они в пустующих норах, ямах на 

глубине как минимум 2 м, и часто собираются большими группами. Это позволяет им почти 

всегда дожить до весны. 

3. Могут быть и серого, и бурого, и зеленого цветов, но обязательно имеют волнистую или 

зигзагообразную линию, проходящую вдоль спины. Это единственная ядовитая змея, рас-

пространённая в европейской части России. 

ʆʪʚʝʪ: ɻʘʜʶʢʘ ʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʘʷ. 

ОПИСАНИЕ № 4 

1. Зверь небольшой, до 30 см., лесной, живёт во всех лесах Европейской части России, Си-

бири и Дальнего Востока, на Камчатке. Питается разнообразно: ест 130 наименований кор-

мов, в основном растительных, однако не брезгует насекомыми и их личинками, яйцами, 

птенцами, мелкими позвоночными и грибами. После зимовки охотно грызет кости погибших 

животных, посещает солонцы.  
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2. Убежища устраивает только на деревьях. Это единственный зверь в наших лесах, который 

строит гнёзда, а изнутри выстилает их мхом, листьями, травой, шерстью. Живёт и в дуплах, и 

даже может занимать скворечники и пустующие гнёзда других птиц (сорок, ворон). Зверёк 

живой и подвижный, легко совершает прыжки с дерева на дерево (до 10-15 м), «руля» при 

этом хвостом. 

3. На зиму делает небольшие запасы желудей, орехов, шишек, натаскивая их в дупла или за-

рывая среди корней, а также сушит грибы, развешивая на ветках. Правда, о своих складах 

быстро забывает и находит их зимой случайно, чем пользуются другие животные: птицы, 

мелкие грызуны, даже бурый медведь. Зато сам пользуется запасами других животных (бу-

рундука, кедровки, мышей), которые легко отыскивает даже под 1,5 м слоем снега. Является 

ценным пушным зверьком. 

ʆʪʚʝʪ: ɹʝʣʢʘ ʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʘʷ. 

2.5 КОНКУРС 5 «ДЕТСКИЙ САД» – 3 балла 

Ведущий. Вы должны будете узнать родителей каждого из малышей, изображенных на 

экране, и «отвести» каждого из них к своей маме. Будьте внимательны, не ошибитесь! На 

стол перед участниками помещаются клетки с крысами, мышами, морскими свинками и хо-

мячками - самыми распространёнными обитателями живого уголка. Командам предлагается 

назвать животных, а после демонстрации видеофрагмента определить, в каком видеосюжете 

показаны детеныши каждого из представленных зверьков. Например: «Детеныши морской 

свинки были показаны в видеосюжете №3». 

В качестве видеоматериала используется видеосъемка детёнышей, предварительно выпол-

ненная в живом уголке. 

Для усложнения задания можно включить дополнительные видеосюжеты детенышей живот-

ных, не представленных участникам. 

2.6 КОНКУРС 6 «УГАДАЙ, ЧТО БУДЕТ?» – 5 баллов 

На столе перед командами клетка с мышами. 

Ведущий. Говорят, страшнее кошки зверя нет. Если вы научились понимать кошку, значит, 

и с повадками мышей разберётесь! Задача – угадать, какой корм выберут мыши. Нужно вы-

брать один их предложенных вариантов корма: 

1. морковь; 

2. сыр; 

3. семечки подсолнечника; 

4. кусочек хлеба, смоченный растительным маслом; 

5. кусочек колбасы 

Каждая команда выбирает один из вариантов ответа, затем корма помещаются в клетку и 1,5-

2 минуты ведётся наблюдение за поведением мышей. Выигрывает та команда, которой уда-

лось угадать правильный ответ. 

Примечание. Наиболее вероятными являются третий-четвёртый варианты ответа, так как 

они основан на кормовых предпочтениях мышей. 

Дополнительный вопрос: Как эту особенность поведения мышей можно использовать для 

борьбы с ними? 

2.7 КОНКУРС 7 «ЛОВКИЙ ОХОТНИК» – 10 баллов (Творческая задача) 

Ведущий. Каждому охотнику необходимы знание повадок его добычи, сила, ловкость, бес-

страшие и, кроме того, охотничье снаряжение. Для ловли животных человек издавна исполь-

зовал различные приспособления: сети, капканы, крючки, ловушки и так далее. Выбор охот-
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ничьей снасти определялся, конечное же, особенностями объекта охоты – его размерами, об-

разом жизни, местом обитания. Так и у нас – огнестрельного оружия не будет, а вот совсем 

без снасти не обойтись. Расскажите, кого и как можно поймать при помощи этого предмета.  

Предлагается садовая лейка. 

На обсуждение вопроса – 1 минута, затем принимаются ответы. 

ʆʪʚʝʪ. ʕʪʠʤ ʞʠʚʦʪʥʳʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʯʝʨʚʴ. ɽʩʣʠ ʭʦʨʦʰʦ ʧʦʣʠʪʴ ʟʝʤʣʶ ʚ ʩʘʜʫ, ʯʝʨ-

ʚʠ ʚʳʣʝʟʫʪ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʦʥʠ ʜʳʰʘʪ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʳʤ ʚʦʟʜʫʭʦʤ. 

Возможный вариант: Если правильный ответ не назвали, участникам предлагается (за опре-

делённую сумму баллов) «проверить свою смелость» и, не глядя, достать из коробочки 

«опасное животное». 

2.8 КОНКУРС 8 ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ЖИВОТНЫХ» 

1. Что кормит волка? ʅʦʛʠ. 

2. Что такое «выползок»? Верхний слой змеиной кожи, который отслаивается при линьке. 

3. Названию какой птицы в древнерусском счёте соответствовало число 10 миллионов? ɺʦ-

ʨʦʥ. 

4. Какой зверь является самым крупным хищником на планете? ɹʝʣʳʡ ʤʝʜʚʝʜʴ. 

5. Может ли белый медведь съесть пингвина? Нет, в природе они не встречаются. 

6. Чем нельзя кормить соловья? ɹʘʩʥʷʤʠ. 

7. Этих животных используют для лечения высокого кровяного давления, глазных болезней, 

закупорки вен. Кто это? ʇʠʷʚʢʠ. 

8. Назовите самого маленького и самого свирепого хищника на планете. ɿʝʤʣʝʨʦʡʢʘ. 

9. Назовите самых быстрых животных ʉʪʨʠʞ, ʩʦʢʦʣ, ʛʝʧʘʨʜ. 

10. Птица эта не маленькая, а увидеть её нелегко: сядет на землю или ветку, и исчезнет. Уж 

такая у неё окраска - рябенькая. Кто это? ʈʷʙʯʠʢ. 

11. Почему сидящая бабочка складывает крылья? ʉʧʦʩʦʙ ʤʘʩʢʠʨʦʚʢʠ ï ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʦʥʘ ʨʘʩ-

ʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʧʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʉʦʣʥʮʫ ʪʘʢ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʦʪʙʨʘʩʳʚʘʪʴ ʪʝʥʠ. 

12. Жуки эти летают и весной, и летом. С каким весенним и летним месяцами связаны их 

названия? ʄʘʡʩʢʠʡ ʠ ʠʶʥʴʩʢʠʡ ʭʨʫʱʠ. 

13. Эта птица – настоящий акробат – только она может бегать по стволу дерева вверх и 

вниз. Кто это? ʇʦʧʦʣʟʝʥʴ. 

14. У этой птицы всё не как у других – и клюв крест-накрест, и птенцов может выводить в 

любое время года. Что это за птица и почему она может выводить птенцов даже зимой?  

Клёст. ʇʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʤʦʞʝʪ ʠ ʟʠʤʦʡ ʧʨʦʢʦʨʤʠʪʴ ʧʪʝʥʮʦʚ ʩʝʤʝʥʘʤʠ ʩʦʩʥʳ, ʝʣʠ. 

15. Есть такое выражение – «муравьиные коровы». Кто это и почему так называются? ʊʣʠ. 

ʄʫʨʘʚʴʠ ʢʦʨʤʷʪʩʷ ʩʣʘʜʢʠʤʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷʤʠ ʪʣʝʡ, ʠ ʦʭʨʘʥʷʶʪ (ʢʘʢ ʙʳ çʧʘʩʫʪè) ʵʪʠʭ ʥʘʩʝʢʦ-

ʤʳʭ ʦʪ ʚʨʘʛʦʚ. 

Один правильный ответ оценивается в один балл. 

3.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ, РЕФЛЕКСИЯ 

Продолжи высказывание: 

Я узнал... 
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Это было интересно... 

Мне понравилось... 

Это важно... 

Я хочу узнать... 

Моя команда работала... 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Игра «Эти замечательные животные» 
 

№ 

пп 
Название конкурса Макисм. 

число  

баллов 
 

 

Команда Команда 
" 

Команда Команда 

 

 

 

 
оценка в баллах оценка в баллах оценка в баллах оценка в баллах 

1 «Представление команд» 5     

2 «Самые внимательные» 10     

3 «Решение задач» 5+12+5     

4 «Словесный портрет» 10+10+10     

5 «Детский сад» 5     

6 «Угадай, что будет?» 5     

7 «Ловкий охотник» 10     

8 Викторина «Знатоки животных» 15     

 ИТОГО: 102     
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Технологическая карта занятия по теме: «Мир животных» 

Дидактическая  

структура занятия 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

Задания для обучаю-

щихся, выполнение ко-

торых приведёт к до-

стижению запланиро-

ванных результатов 

Планируемые  

предметные  

результаты 

Планируемые  

метапредметные  

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационный 
этап 

1.1 Организация группы 

1.2 Вводная беседа  

 

Создаёт эмоциональный 

настрой на занятие, усло-

вия для возникновения у 

учащихся внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность; 

распределяет на команды, 

объясняет правила рабо-

ты  

Принимают правила ра-

боты в команде 

  эмоционально настраивают-

ся на занятие; 

 

2. Актуализация знаний 

в ходе дидактической 

игры «Мир животных»  

 

Формулирует задание, 

мотивирует на его вы-

полнение, координирует 

и направляет обсуждение 

результатов с опорой на 

жизненный опыт и пред-

метные знания учащихся, 

подводит к выводам, 

осуществляет контроль. 

Отмечает степень вовле-

чённости учащихся в ра-

боту. 

Принимают правила игры   организовывают учебное 

сотрудничество: вырабаты-

вают совместное решение и 

представляют результаты; 

проявляют интерес к учеб-

ному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу  

2.1 Конкурс 1 «Представ-

ление команд» 

Проводит параллель с 

опорой на знания уча-

щихся 

Выбирают название и 

символ команды, обосно-

вывают его 

«Представление команд» актуализируют знания по 

многообразию животного 

мира 

 

2.2 Конкурс 2 «Самые 

внимательные» 

Демонстрирует на экране 

слайд-шоу из представи-

телей животных.  

Определяют названия 

животных, изображения 

которых демонстрируют-

ся на экране, и находят 

общую черту у всех пред-

ставителей 

«Самые внимательные» определяют представите-

лей животного мира и 

называют их общую чер-

ту 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

работают с экранной ин-

формацией 
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1 2 3 4 5 6 

2.3 Конкурс 3 «Решение 

задач» 

Распределяет карточки-

задания 

Наводящими вопросами 

помогает выявить при-

чинно-следственные свя-

зи 

Описывают животных, 

определяя существенные 

признаки на основании 

выбора графически пред-

ставленных морфологи-

ческих признаков 

Определяют поведенче-

ские реакции животных 

по характерным позам на 

изображении 

Решают творческие зада-

чи 

«Решение задач» 

на описание: 

«Описываем птицу» 

«Описываем зверя» 

на понимание: 

«Пойми меня» (кошачий, 

собачий «язык») 

на решение проблемы: 

«Держи рот шире» 

«Как согреть детей» 

 

 

демонстрируют умение 

описывать животных; 

 

показывают знание пове-

денческих реакций жи-

вотных; 

 

выявляют экологические 

связи; связи со строением 

и функцией организмов 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

преобразовывают информа-

цию из одной формы в дру-

гую: графическую в тексто-

вую (словесную); 

работают с графикой в ка-

честве источника информа-

ции; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

прогнозируют поведение 

животных 

2.4. Конкурс 4 «Словес-

ный портрет» 

Зачитывает описание жи-

вотных 

Определяют животное по 

словесному описанию  

его биологических осо-

бенностей  

«Словесный портрет» актуализируют знание 

животных ближайшего 

природного окружения  

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

 

2.5. Конкурс 5 «Детский 

сад» 

Демонстрирует на экране 

слайд-шоу (видео) и 

изображениями детёны-

шей животных; предъяв-

ляет клетки с натураль-

ными объектами 

Соотносят взрослых осо-

бей, представленных 

натуральными объектами; 

с изображениями детё-

нышей животных 

«Детский сад» актуализируют знание 

животных живого уголка 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

 

2.6. Конкурс 6 «Угадай, 

что будет?» 

Организует наблюдение 

для проверки предполо-

жений учащихся. 

Наводящими вопросами 

помогает выявить при-

чинно-следственные свя-

зи 

Осуществляют выбор 

наиболее предпочтитель-

ного корма для мыши из 

предложенного на основе 

умозаключений 

«Угадай, что будет?» 

 

актуализируют знание 

животных живого уголка 

и основ содержания и 

ухода за ними;  

прогнозируют поведение 

животного 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

прогнозируют поведение 

животных 

2.7. Конкурс 7 «Ловкий 

охотник» 

Предъявляет «орудие ло-

ва» и натуральный объ-

ект, осуществляет поста-

новку творческой задачи 

Делают вывод о том, ка-

кое животное можно 

поймать, исходя из пред-

ложенных условий его 

поимки и некоторых па-

раметров 

«Ловкий охотник» решают творческую зада-

чу 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

прогнозируют поведение 

животных 
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1 2 3 4 5 6 

2.8. Конкурс 8 «Знатоки 

животных» 

Зачитывает вопросы вик-

торины 

Отвечают на вопросы. Викторина  «Знатоки жи-

вотных». 

актуализируют знания по 

многообразию животного 

мира 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Рефлексия 

 

Подсчитывает очки, объ-

являет команду-

победительницу. 

Предлагает продолжить 

высказывание.  

Акцентирует внимание на 

результатах учебной дея-

тельности, связывая ре-

зультаты занятия с его 

целями 

Осуществляют самооцен-

ку работы в команде. 

Продолжают высказыва-

ние 

Я узнал... 

Это было... интересно... 

Мне понравилось... 

Я хочу узнать... 

Моя команда работала... 

выполняют рефлексию  

 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения учебного 

материала; 

оценивают результаты сво-

ей деятельности 
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Приложение №6 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой мир»;  

модуль «Я – проектировщик»  

 

˔̠́̎̓̉̆ ̐̏ ̓̆̍̆ȡ Ⱥ˞˛˔ˑˍ˚˕˒ ˙˕˚˕-˘ˍ˚ˑ˥ˍˡ˟ˍ Ⱥ˞ˍˑ˕˗ ˏ ˜˘˛˥˗˒Ȼ  

˕˔ ˗˛˙˚ˍ˟˚˨ˢ ˝ˍ˞˟˒˚˕˖Ȼ  

Время проведения – 2 академических часа  

Тип занятия: обобщающее. 

Цель: формирование навыков проектной деятельности, через создание мини-ландшафтов с 

использованием комнатных растений. 

Формируемые универсальные учебные действия.  

- ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

моделирование; анализ с целью выделения существенных признаков, самостоятельное вос-

полнение недостающих компонентов. 

- ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в груп-

пу одноклассников и продуктивно взаимодействовать; планировать учебное сотрудничество 

и определять функции участников группы; уметь договариваться о принятии общего реше-

ния и его реализация. 

- ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: уметь организовать совместную работу (распределение функций); вы-

бирать способ действия, производить оценку своей деятельности и самооценку. 

- ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ: формирование умения сотрудничать в команде и работать самостоятель-

но; создание продукта, имеющего значимость для других. 

Методы: элементы проблемного и эвристического (по М.Е. Бершадскому и В.В. Гузееву) 

Материалы и оборудование: проектор, экран, комнатные растения, грунт, карточки, пер-

чатки, совки и поддоны. 

 

План занятия 

1. Организационно-установочный этап 

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть 

4. Презентация проектов 

5. Решение проблемы 

6. Рефлексия 

Ход занятия 

1. Организационно-установочный. Приветствие – 3 мин  

У нас с вами будет соревнование, состоящие из двух частей теоретической и практической, 

за выполнения каждой части вы будите получать баллы, а в конце занятия мы подведем итог. 

1.1.Формирование команд.  

Придумайте название своей команды! На это у вас 2 мин. 

2.Теоретическая часть  



ʂʦʥʢʫʨʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʠ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ        54 ɼʆʆʇ çʄʦʡ ʤʠʨè 

 

 

 

ʄɹʋ ɼʆ çɼʕɹʎè, ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ  ʇʦʜʦʣʴʩʢʘʷ ʠ ʜʨ. 

 

 

2.1. Используя тексты, ответьте на вопросы: 

1. Признаки растений, на которые нужно обратить внимание при объединении их в группы 

для создания садика в плошке. 

Комнатный садик - это контейнер, заполненный несколькими растениями. Горшки в этом 

случае не видны - они могут быть скрыты внутри контейнера. Но также растения могут быть 

высажены и непосредственно в общий контейнер. Все растения комнатного садика должны 

быть разнообразны по высоте, форме и окраске листьев. При этом нужно учитывать соответ-

ствие размеров растений габаритам контейнера. 

2. Назовите принципы высадки растений в сложных цветниках 

Высадка растений происходит по правилам.  

Выберите главное растение (наиболее выделяющееся, красивое, необычное или очень стиле-

образующее растение) - центр вашей композиции. Вокруг этого центра расположите элемен-

ты соподчинения (растения с чуть менее «яркой внешностью», чем главное растение). Эти 

элементы по количеству должны соответствовать их размеру: чем мельче растения, тем 

больше по количеству их должно быть. Расположите акценты (это такие растения, которые 

могут подчеркнуть особенности главного растения и общие признаки, имеющиеся у элемен-

тов соподчинения). Это можно сделать или по контрасту, или по нюансу цвета, формы, виду 

цветков, фактуры. Остальные места в цветнике заполните объединяющими фоновыми эле-

ментами. Общую высоту композиции определяет высота самого большого растения. При 

этом не нужно сажать слишком высокие экземпляры. Основную массу садика составляют 

декоративно-лиственные растения, на фоне которых высаживают красивые цветочные эк-

земпляры. При этом в центр контейнера необходимо поместить горшок с теневыносливым 

растением, так как на его долю придется света меньше, чем на долю растений, высаженных 

по краям. Чтобы смягчить угловатые контуры контейнера, в садике рекомендуется посадить 

ампельное растение или лиану (плющ, традесканцию, карликовый фикус, зебрину). 

3. Условия, при которых растения, объединённые в группы, не теряют свои декоративные 
качества. 

Уход за миниатюрным ландшафтом несложный. Нужно вовремя обрезать разрастающиеся 

чрезмерно растения, поливать аккуратно. 

Подкармливать обязательно, но умеренно - избыток азотных удобрений приводит к сильно-

му разрастанию высаженных растений. Для нормального роста такому садику нужны усло-

вия, приближенные к природным, в которых они произрастают: достаточное количество 

солнечного света, хороший дренаж, свежий воздух, полив в период роста и, наоборот, сухая 

земля, и прохлада в период покоя. 

4. Перечислите принципы ландшафтного дизайна 

Принципы ландшафтного дизайна  

- ʇʨʦʩʪʦʪʘ - фактически один из главных принципов дизайна и искусства. Просто для 

начала ничего не усложняйте. Простота в посадке, например, означает, что нужно выбрать 

два или три цвета и повторять их всюду в саду или дворике.  

- ɹʘʣʘʥʩ также подразумевается словом "дизайн". Смыслом баланса является равновесие.  

- ʎʚʝʪ добавляет привлекательность композиции и может менять ощущение действитель-

ности. Яркие цвета, такие как красный, желтый и оранжевый кажутся ближе к вам и могут 

фактически заставить объект казаться ближе. Прохладные цвета, такие как зеленый, голубой 

и пастельные цвета кажутся дальше от вас, и объект может казаться более далеким.  
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- ʇʨʦʧʦʨʮʠʷ - это отношение размеров элементов друг к другу.  

(На работу вам даётся 5 мин.) 

Озвучить вопрос и дать краткий ответ на него. 

- Вопрос: Где зимой мы можем применить полученные знания? 

- Ответ: Создать садик из комнатных растений 

- Вопрос: В чем будет состоять проблема нашего занятия? 

1.1. Постановка проблемы:  

Можно ли все законы применить при создании мини садика? 

1.2. Определение цели и задач занятия  

Цель: создание мини садика из комнатных растений 

Задачи: 

1. Выбрать подходящий горшок 

2. Подготовить грунт  

3. Выбрать растения 

4. Посадить растения  

5. Полить 

1.3. Выработка алгоритма действия команды по созданию садика 

Каждая команда разрабатывает алгоритм по созданию садика. 

Наши задачи – это план нашего действия по созданию  

Алгоритм действий для создания композиции: 

1. Укладка дренажа. 

2. Наполнение емкости почвой. 

3. Высадка растений выполняется в соответствии с заранее продуманным проектом. Рассаду 

или молодые экземпляры аккуратно раскладывают по площадке, избегая нарушения корне-

вой системы. Как правило, самые высокие представители располагаются в центре горшка, а 

средние и стелющиеся – по краям. 

4. Подсыпание грунта, утрамбовка его выполняется сверху и вокруг корней. 

5. Полив растений после посадки. 

Во время практической работы вы должны соблюдать санитарно-гигиенические требования: 

- работать аккуратно; 

- не рассыпать землю на стол; 

- не пачкать одежду; 

- после работы убрать рабочее место; 

- помыть руки с мылом.  

Также вы должны соблюдать правила ТБ при работе с землёй, чтобы земля не попала в глаза, 

когда вы её насыпаете и аккуратно работать с совком и маленькой лопаткой –чтобы не пора-

ниться. 

3. Практическая часть 

Задание 2. Вы должны создать садик в плошке. 
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Задание 3. Подготовьте презентацию вашего садика, используя план.  

4. Презентация:  

Пока одна команда презентует свой садик, остальные в оценочных листах выставляют ей 

баллы максимально 1 балл. После презентации вы оценочные листки сдаете мне. 

Таблица 1 

Оценочный лист 

Команда 

Критерии оценки 

убедительность изложения 

материала (четкость и яс-

ность изложения) 

max 1 балл 

общие впечатления от изделия 

Оригинальность 

композиции 

max 1 балл 

Правильный подбор 

растений 

max 1 балл 

    

Вы все молодцы, хорошо поработали сегодня и создали удивительные садики, используя все 

законы дизайна. Через неделю на следующем занятии мы посмотрим, как чувствуют себя 

растения в ваших садиках, и сравним с теми баллами, которые вы выставили друг другу. 

5. Решение проблемы: Можно ли все законы применить при создании мини садика. 

6. Рефлексия: внутренняя, внешняя. 

Литература: 

1. Хессайон Д. Г. Всё о цветах в вашем саду – М.: Кладезь-Букс, 2003. – 165с. 

2. Хессайон Д. Г. Всё о комнатных растениях – М.: Кладезь-Букс, 2003. – 165с. 

3. Комнатные растения - М.: АСТ. Астрель, 2001. – 160с. 
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Приложение №7 

Тренинги 

«Развитие сплоченности школьного коллектива» 

˞́̍̏̔̃́̇̆̎̉̆ 

1) ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʢʦʥʪʘʢʪʘ ʩ ʜʝʪʴʤʠ  

Участники подписывают бейджи. Ведущий представляется и говорит несколько слов о том, 

что будет происходить. 

2) ʇʨʘʚʠʣʘ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʛʨʫʧʧʝ  

Затем ведущим устанавливаются определенные правила работы в группе, которые необходимы для 

того, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и безопасно. Правила заранее выписыва-

ются на листе ватмана, и после принятия группой, закрепляются на видном месте. В течение всех 

последующих занятий правила группы находятся там же и напоминаются ведущим вначале заня-

тия. 

Список правил: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего 

3. Уважать мнение друг друга 

4. Я – высказывание 

5. Безоценочность суждений 

6. Активность 

7. Правило «стоп» 

8. Конфиденциальность 

Каждый из пунктов правил поясняется ведущим. 

3) ʈʘʟʤʠʥʢʘ 

«Поменяйтесь местами»  

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Участники сидят на стульях в кругу. Водящий выходит на середину круга и говорит фразу: - 

«Поменяйтесь местами» те, кто... (умеет жарить яичницу)». В конце называется какой-либо при-

знак или умение. Задача тех, кто обладает данным умением или признаком поменяться местами. 

Задача ведущего - успеть сесть на любое освободившееся место. Тот, кто не успел сесть, становится 

новым водящим. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʤʳʩʣ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Разминка, создание условий для того, чтобы лучше узнать друг друга, понять, как много общего, 

повысить заинтересованность участников друг другом. 

4) ɼʠʘʣʦʛ ʠ ʄʠʥʠ-ʣʝʢʮʠʷ 

Ведущий предлагает каждому участнику подумать минуту и ответить на вопрос - Что такое само-

уважение? Все желающие могут высказаться. Затем ведущий подводит итог и рассказывает о том, 

какое значение имеет самоуважение психологического комфорта человека и от чего зависит само-

уважение, о чувствах, таких, как хвастовство, которые маскируют низкую самоценность, о желании 

быть идеальным человеком и к чему это может привести. Затем предлагает выполнить задание. 

5) ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʝ 

«Хорошие и плохие поступки»  
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ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Участников делят на две команды, случайным образом. Каждой команде выдается лист ват-

мана, фломастеры или маркеры и бумага А4. Задача одной команды – написать как можно 

больше поступков, которые позволяют человеку уважать себя больше. Соответственно зада-

ча другой – написать как можно больше поступков, из-за которых уважение человека к себе 

теряется. По желанию, каждая команда может подкрепить слова рисунками соответствую-

щих поступков.  

ʆʙʩʫʞʜʝʥʠʝ 

Каждая команда представляет свою тему. Дальше идет общее обсуждение, в конце ведущий 

суммирует все сказанное. Очень важно обратить внимание на то, что у каждого есть выбор 

между теми и другими поступками, но каждый раз, выбирая то или другое поведение, мы 

приобретаем или теряем уважение к себе.  

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʤʳʩʣ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Осознание детьми связи между поступками и самоуважением. Выделение самого понятия 

самоуважение и обнаружение его связи с взаимоуважением. А это необходимое условие 

полноценного общения, без которого невозможно развитие сплоченности. 

ɿʘʚʝʨʰʘʶʱʝʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʝ 

СПАСИБО! 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Участники встают в кружок, и ведущий предлагает каждому мысленно положить на левую 

руку все, то с чем он пришел сегодня, свой багаж настроения, мыслей, знаний, опыта, а на 

правую руку – то, что получил на этом занятии нового. Затем, все одновременно сильно хло-

пают в ладоши и кричат – ДА! или СПАСИБО! 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʤʳʩʣ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Завершающий ритуал. Позволяет задуматься над содержанием 

Участники встают в кружок, и ведущий предлагает каждому мысленно положить на левую 

руку все, то с чем он пришел сегодня, свой багаж настроения, мыслей, знаний, опыта, а на 

правую руку - то, что получил на этом занятии нового. Затем, все одновременно сильно хло-

пают в ладоши и кричат - ДА! или СПАСИБО! 

Ⱥ˜̜̑̆̋̑́̒̎̊ ̒́̅Ȼ 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает спокойно посидеть, можно закрыть глаза, и 

представить себя цветком. Каким бы ты был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? 

Высокий или низкий? Яркий или не очень? А теперь, после того, как все представили это - 

нарисуйте свой цветок. Всем раздается бумага, фломастеры, мелки.  

Дальше участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в круг. Ведущий 

расстилает внутри круга полотно любой ткани, желательно однотонной, раздает каждому 

участнику по булавке. Ткань объявляется поляной сада, которую нужно засадить цветами. 

Все участники по очереди выходят и прикрепляют свой цветок. 

ʆʙʩʫʞʜʝʥʠʝ 

Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть эту картинку в памяти, чтобы 

она поделилась своей положительной энергией. Заметить, что хоть и много цветов, но всем 

хватило места, каждый занял только свое, то, которое выбрал сам. Увидеть, в окружении ка-

ких разных, непохожих цветов растет твой. Но есть и общее – у кого-то окраска, у кого-то 

размер или форма листьев. И всем без исключения цветам нужно солнце и внимание.  
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ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʤʳʩʣ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

Сама по себе арт-терапия очень мощный инструмент, который используется для психологи-

ческой коррекции и служит для изучения чувств, для развития межличностных навыков и 

отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе. В данном случае упражнение поз-

воляет понять и ощутить себя, быть самим собой выразить свободно свои мысли и чувства, а 

также понять уникальность каждого, увидеть место, которое занимаешь в многообразии это-

го мира и ощутить себя частью этого прекрасного мира.  

˥̋́̌́ ͼ˟̖̆̎̉̋́ ̠̏̂̆̎̉̚ͼ ˚Ȣ ˑȢ ˟̃̏̑̏̄̏̃́  

ʎʝʣʴ: Измерение уровня развития операционального и эмоционально-волевого компонентов 

коммуникативной компетентности.  

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ. Оцените максимально объективно свои способности и умения каждого из одно-

группников, проявляемые в общении. При работе над опросником обсуждать вслух оценки 

не разрешается.  

На бланке ответов номера качеств обозначены по горизонтали, а фамилии одногруппников и 

ваша зашифрованы цифрами по вертикали. Сначала поставьте себе оценку по каждому из 

указанных качеств и обведите свой номер кружком в таблице, затем оцените своих товари-

щей. Оценки в соответствующих графах в 5-балльной системе, где 0 обозначает полное от-

сутствие характеристики, а 5 - максимальную ее выраженность. Десятичные дробные значе-

ния не допускаются. Если Вы не можете оценить данное умение или данного человека по ка-

ким-то причинам, то в соответствующих графах поставьте прочерки. Список группы прила-

гается. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ: 

1. Умение начать разговор, найти общую тему. 

2. Способность длительное время поддерживать разговор. 

3. Понимание чувств и намерений другого человека. 

4. Умение воздерживаться от категорических суждений при оценке других. 

5. Умение выслушать собеседника. 

6. Умение выйти из общения, не обижая других. 

7. Приветливость. 

8. Хорошие манеры в общении. 

9. Тактичность. 

10. Умение точно и ясно высказывать свои мысли. 

11. Мимическая подвижность лица. 

12. Соответствие жестов ситуации. 

13. Соответствие мимики ситуации. 

14. Умение одеваться в соответствии с ситуацией. 

15. Соответствие интонации речи ее смыслу. 

16. Умение при желании включиться в начатую другими работу. 
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Приложение №8 

Карта диагностики метапредметных результатов обучающихся  

по уровням: высокий – 3 балла, средний – 2 балла, минимальный – 1 балл (по каждому модулю) 

№ 

п\п 

ФИ обучаю-

щихся 

Проявление  

потребности к 

деятельности по 

улучшению эко-

логического со-

стояния окру-

жающей среды. 

Умение опреде-

лять цели своего 

обучения и пла-

нировать пути 

достижения це-

лей 

Развитие мотивация 

к целенаправленной 

познавательной дея-

тельности в эколо-

го-биологической 

области 

Умение работать с 

разными источни-

ками информации 

Умение преобразо-

вывать информацию 

из одной формы в 

другую 

Умение организо-

вывать учебное со-

трудничество и 

совместную дея-

тельность с педаго-

гом и сверстниками; 

находить общее ре-

шение 

Умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи, в 

т.ч. в системе взаимо-

отношений «человек - 

природа - общество» 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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