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Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития образования детей младшего школьного возраста 

акцент делается на развитие личности ребёнка во всем его многообразии: 

любознательности, целеустремленности, самостоятельности, ответственности, 

креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, 

повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

Современное образование все более и более ориентировано на формирование не 

только ключевых личностных компетентностей, развивающих способность обучающихся 

самостоятельно решать проблемы, совершенствовать умения оперировать знаниями, но и 

на развитие естественно-научных компетенций. Естественнонаучное образование младших 

школьников способствует формированию научных знаний о природе, закладывает основу 

для развития элементов научного мировоззрения. Именно на это нацелена дополнительная 

общеразвивающая программа «Хочу всё знать!» естественнонаучной направленности, 

базового уровня сложности, реализуемая в рамках образовательного проекта «Точка 

роста». 

Программа создана на основе анализа и осмысления специфики образовательной 

деятельности педагогов, работающих в этой области (С.Г. Сагритдинова, С.А. 

Чердынцева, О.В. Вильгельм, А.А. Максимова, и др.) 

Объектом изучения данной программы является разнообразные взаимосвязи в 

окружающем мире. В процессе познания природы как целостного реального окружения 

требуется его осмысленное расчленение на отдельные компоненты, объекты. В качестве 

таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего 

окружения школьников младшего и среднего звена. Основной акцент сделан на развитие 

у школьников наблюдательности, умение устанавливать причинно-следственные связи. В 

содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, 

опыт, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые используются 

для изучения окружающей природы. 

Практические занятия, предусмотренные программой, направлены на обучение 

детей проведению самостоятельных наблюдений за состоянием окружающей природы. 

Изучение окружающего мира и его составляющих, растений и животных, поможет 

ребенку по-новому взглянуть на природу, бережнее относиться к окружающему миру. 

Данная программа разработана в соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой федерального, регионального и локального уровней. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Хочу всё знать!» 

заключается в использовании современных методов, приемов и технологий педагогической 

деятельности, современного оборудования, позволяющего путем моделирования 

исследовать различные объекты и системы окружающей природы. 

Программа адаптирована для обучающихся, проявляющих интерес к 

исследовательской, проектной и инженерной деятельности. 

Актуальность программы 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, способствуют повышению 

мотивации обучающихся к достижению лучшего образовательного результата. 

Программа ценна своей практической значимостью. В ходе ее реализации дети 

приобретут умения и навыки в создании учебно-исследовательских проектов 

естественнонаучной направленности, которые в дальнейшем смогут развивать и 

совершенствовать. 

В Томской области реализуются проекты естественно-научной направленности, что 

в перспективе создает потребность в соответствующих кадрах, поэтому занятия по данной 

программе имеют востребованную профориентационную направленность. 

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей, выявлена 

актуальность их запросов на реализацию данной программы: у 100 % респондентов 

оправдались ожидания по предоставлению дополнительных образовательных услуг по 
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данной программе; 87 % указали на то, что выбран тот вид деятельности, которым хотел 

заниматься ребенок; 57% отметили, что программа предоставляет возможность детям 

приобрести специальные знания и умения в области биологии и химии, 41 % – 

способствует интеллектуальному развитию, 2% -иное. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу всё знать!» выстроена на 

границе трёх подходов: диалогического, событийного и деятельностного. Практика работы 

с детьми в рамках этой программы ориентирована на развитие у школьников 

познавательных компетенций (позиция наблюдателя, исследовательская позиция, 

предметная осведомленность) и сквозных (ключевых) компетентностей — 

образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и интегральной 

компетентности — умения учиться. Сейчас все эти образовательные качества 

зафиксированы как значимые в государственном стандарте общего начального 

образования. 

Программа в познавательном плане выстроена так, чтобы помочь ребенку 

обнаружить загадочную сложность физического мира и живой природы, предоставить 

возможность побыть исследователем, приобрести опыт обсуждения и исследования 

самостоятельно сформулированных проблем. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу всё знать!» предполагает 

наличие вариативной части, которая разрабатывается педагогом дополнительного 

образования самостоятельно в случае введения в учреждении дистанционной формы 

обучения. Вариативная часть предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы 

программы. Введение вариативной части поможет выполнить программу в полном 

объеме. 

Разделы программы способствуют формированию экологического сознания и 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Занятия по данной программе предполагают личностно-ориентированный подход, 

который учитывает личностные особенности обучающихся и учит их свободно и творчески 

мыслить. 

Адресат программы: обучающиеся от 7 до 12 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Хочу всё знать!» 

принимаются все желающие дети разной степени подготовленности на принципах 

добровольности. В связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 

комплектуется из расчёта 15 человек в каждом модуле. 

В программе учитываются особенности психофизиологического развития 

обучающихся разных возрастных групп. Психофизиологические характеристики 

обучающихся различных возрастных групп (память, мышление, внимание, воображение, 

учебная деятельность, речь и др.) показывают, что каждому возрасту присущи свои 

специфические особенности, влияющие на приобретение обучающимися умений и 

навыков. Знание психофизиологических особенностей конкретных возрастных групп, 

обучающихся позволяет педагогу не только осуществлять дифференцированный подход 

к обучаемым, но и предоставляет возможность профессионально грамотно выбрать 

наиболее эффективные формы и методы обучения. Таким образом, педагог, используя 
огромные психолого-физиологические резервы каждого возраста, может достичь 

значительных результатов в своей деятельности. 

Занятия по данной программе дают возможность обучающимся свободно общаться 

с детьми и педагогом, развивать активность, внимательность, наблюдательность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу всё знать!» реализуется в 

очной форме. В целях оказания содействия детям с высоким уровнем интеллектуального 

развития и творческих способностей возможна организация образовательного процесса по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Программа компенсирует предметные области, которые не рассматриваются в 

базовом курсе школы и становится одной из ступеней научно-технического образования. 
Объем программы - 144 учебных часа: 1модуль для обучающихся 2-4 класса – 72 часа, 

2 модуль для обучающихся 5-6 классов – 72 часа. 

Сроки освоения программы - 1 год. 

Форма обучения – очная. 
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Особенности организации образовательного процесса. Форма реализации 

программы - традиционная. В случае введения дистанционной технологии обучения 

педагог через различные доступные цифровые платформы обеспечивает проведение ранее 

запланированных занятий, разрабатывает вариативную часть программы, которая 

позволяет менять темы, разделы программы.  

Допускается использование электронных образовательных ресурсов сети Интернет, 

не противоречащих нормам этики и морали, в форме веб-занятий (мастер-классов, видео 

экскурсий и т.п.) и чат-занятий; электронной почтовой рассылки (методические 

рекомендации), работы в мессенджерах (консультации по работам), кейс-технологии, 

презентации, работы в ВКонтакте и др. 

Организационные формы обучения. 

• групповая (при выполнении ряда практических работ, мини-проектов); 

• индивидуальная (при выполнении индивидуальных заданий, творческих 

работ). 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа с 

обязательным проведением 10-ти минутной динамической паузы. 

В программе педагогом дополнительного образования может быть скорректировано 

количество часов на изучение разделов, тем в зависимости от уровня развития детей и усвоения 

ими материала. 

Цель программы: формирование у обучающихся познавательного интереса к 

изучению окружающего мира, углубление и расширение знаний по предметам 

естественнонаучного направления, выявление и развитие творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Цель реализуется путем решения следующих задач: 

Научить: 

• основам экологии и экологического мышления, мотивам экологической 
деятельности и здорового образа жизни; 

• углублять и расширять знания обучающихся о природе родного края. 

Сформировать: 

• представление о неразрывном единстве природы и общества, единстве живой и 
неживой природы, взаимосвязи экологического состояния окружающей среды и 

здоровья населения; 

• представления о природных сообществах Томской области; 

• представления об особо охраняемых природных территориях Тульской области и 
России. 

Воспитать: 

• дисциплинированность, ответственность; 

• трудолюбие, уважение к труду; 

• чувство коллективизма и взаимопомощи; 

• новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

• самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

• чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной 
науки и техники. 

Развить: 

•  навыки ведения наблюдений в природе, навыки и умения в проведении 
исследований сред обитания и природных объектов; 

• учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

• волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию. 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты 

К концу обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

• понимать роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

• применять научный подход к решению различных задач; 
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• планировать и проводить эксперименты; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• определять способы и действия в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

• получать практические навыков работы в современной биологической лаборатории; 

• интерпретировать полученные результаты, проводить обработку результатов 
измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

• использовать термины технической области; 

• разрабатывать простые программы систем управления техническими объектами с 
применением биотехнологий; 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 
технологическую информацию для проектирования и создания технических 

объектов. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
деятельности; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работ по 

созданию проектных идей; 

• виртуально и натурно моделировать технические объекты и технологические 
процессы. 

У обучающихся будут развиты: 

• монологическая и диалогическая речь, умения выражать свои мысли, понимать 
точку зрения собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  умение представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
У обучающихся будут сформированы: 

• основные составляющие исследовательской и проектной деятельности: научатся 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, ставить эксперимент, делать выводы и 

заключения, защищать свои идеи; 

• основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в познавательной деятельности. 

Личностные результаты обучения 

У обучающихся будут воспитаны: 

• целеустремленность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие, старательность, 

ответственность, дисциплинированность. 

• У обучающихся будут сформированы: 

• познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

• целостная картина мира, соответствующая современному уровню развития науки и 
технологий; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода; 

• коммуникативные компетентности в процессе проектной, учебно- 
исследовательской, игровой деятельности. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей. Кроме того, педагогом используется 

мониторинг уровня обучения и личностного развития обучающихся по дополнительной 



6  

общеразвивающей программе. 

 

Учебный план 

1-го модуля (для обучающихся 2-4 классов) 
 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Теорет. 

часов 

Практ. 

часов 

Форма контроля 

1 Введение в программу 2 1 1 Входная 

диагностика: 

беседа, 

педагогическое 
наблюдение. 

2 Раздел 1: Семицветная страна 8 4 4 Текущий контроль: 

опрос, беседа. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы. 

3 Раздел 2: Открываем мир 

природы 

20 10 10 Промежуточный 

контроль: беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы. 
3 Раздел 3: Мир и человек 32 16 16 Промежуточный 

контроль: беседа, 
педагогическое 

наблюдение, оценка 

результатов 

практической 

работы. 

4 Раздел 4: Первые проекты 8 4 4 Текущий контроль: 
стендовая сессия 

5 Заключительное (итоговое) 

занятие 

2 - 2 Итоговый 

контроль: оценка 

прохождения 

квеста. 
Всего: 72 35 37  
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Содержание учебного плана 1-го года обучения (продвинутый уровень сложности) 

 

Введение в программу (2ч.; 1 т., 1 пр.) 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. (2ч.; 1 т., 1 пр.) 

Теория. Беседа с обучающимися о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать 

на занятиях, перемене, во время экскурсий. Качества, необходимые каждому 

исследователю  – любознательность  и наблюдательность,  умение сравнивать и 

анализировать,   внимательность,   память   и внимание, умение выделять главное и 

второстепенное, терпение и точность. 
Практика. экскурсия по дендропарку. 

Форма контроля. Входная диагностика: беседа, педагогическое наблюдение. 
Раздел 1. Семицветная страна (8 ч., 4 т., 4 пр.) 

Тема 1.1. Мир, который нас окружает (2 ч., 1 т., 1 пр.) 

Теория. Знакомство с различными световыми явлениями: отражение и преломление света; 

разложение солнечного луча на спектр. Знакомство детей с образованием радуги. 

Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и искусстве. 

Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание последовательности цветов радуги 

с помощью рифмы. 

Практика. Творческая работа «Мой любимый цвет». 

Тема 1.2. Пишем вместе «Радужную книгу» (2 ч., 1 т./1 пр.) 

Теория. Цветотерапия и ее основы. Оформление обложки книги, создание и вклеивание 

детьми цветных страниц. Роль каждого цвета из радуги в жизни. Активизация знаний 

учащихся в игровых моментах. 

Практика. Практическая работа «Оформление обложки книги». 

Тема 1.3. «Школа волшебников» (2 ч., 1 т./1 пр.) 

Теория. Знакомство с элементарными понятиями оптики — отражением световых лучей, 

когда они становятся видимыми. Преломление лучей, падающих на зеркало. Сказка о луче- 

невидимке. Понятие спектра. 

Практика. Практическая работа «Линза – основная часть любой оптической системы». 

Тема 1.4. Хоровод красок (2 ч., 1 т./1 пр.) 

Теория. Понятие о природном происхождении некоторых красок (красная и желтая глина, 

древесный уголь, мел). Понятия: пигмент, краситель, цветная мука. Растительное 

происхождение красок. Применение растительных красок. Растения, из которых получают 

растительные краски (бузина красная, мальва, ноготки, барбарис, крушина ломкая, свекла, 

гранат, береза и др.). Искусственные краски. Понятие о происхождении искусственных 

красок. Производство красок в лабораторных условиях (завод, фабрика). 

Практика. Практическая работа. «Выделение природных красителей из растений». 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, педагогическое наблюдение. Оценка 

результатов выполнения практической работы. 
Раздел 2. Открываем мир природы (20 ч., 10 т., 10 пр.) 

Тема 2.1. Школа юных экологов (4 ч., 2 т./2 пр.) 

Теория. Наблюдение — основной метод исследования в природе. Выбор объекта 

наблюдения; определение цели и задач наблюдения; планирование его этапов. Вопросы, на 

которые необходимо ответить при планировании наблюдения: «Что наблюдать?», «С какой 

целью?», «Где, в каких условиях?», «Каким образом выполнять наблюдение?». Правила 

поведения, которые необходимо соблюдать в природе. Оборудование, необходимое для 

выполнения наблюдений: полевой дневник и простой карандаш для записей; приборы и 

инструменты (компас, лупа, бинокль, микроскоп); справочная литература (энциклопедии, 

атласы, определители и т.п.); план местности и др. 

Практика. Практическая работа «Правила ведения полевого дневника». Индивидуальные 

и групповые упражнения для развития наблюдательности. 

Тема 2.2. Учимся видеть, слышать, наблюдать природу (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Органы чувств — «окошки в окружающий мир». Зрение и слух — основные 
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источники информации об окружающем мире. В каких случаях важно хорошее обоняние, 

осязание и вкус. Использование специальных приборов и инструментов (биноклей, ручных 

и бинокулярных луп, микроскопов) для изучения различных микро- и макрообъектов. 

Составление гаммы оттенков зеленого цвета — основного цвета леса, коричневого — цвета 

коры и почвы или голубого — цвета неба. Гармония как связь, стройность, соразмерность. 

Практика. Практическая работа «Упражнения для тренировки зрительного восприятия». 

Тема 2.3 Природа – гениальный изобретатель (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий 

среды обитания и образа жизни. Проявление математических закономерностей в строении 

живых организмов. Явление симметрии в органическом мире (в мире живой природы). 

Спираль как способ достижения дополнительной жесткости и устойчивости в 

пространстве. Знакомство с примерами принципа спирали в строении, росте и развитии 

живых организмов. Преимущества, которые дает различным организмам (растениям, 

животным, грибам) принцип спирали. Геометрические формы в строении стеблей и листьев 

растений; форм кроны деревьев и кустарников. 

Практика. Практическая работа «Изучение формы кроны деревьев и кустарников». 

Тема 2.4. Изучаем природные взаимосвязи (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Взаимосвязи в природе. Простейшая классификация экологических взаимосвязей 

(между объектами и явлениями живой и неживой природы, между живыми организмами). 

Изучение влияния условий обитания на живой организм (на примере растений). Выявление 

взаимосвязей между различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Прямое и косвенное наблюдение. 

Разнообразные повреждения растений как источник информации об использовании их 

другими живыми организмами в качестве источников питания, как убежище и т.д. 

Практика. Подвижные игры «Опасные цепочки», «Кто в домике живет?», «Белки, сойки и 

орехи». 

Тема 2.5. Природа – кормилица и вдохновительница (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, бересты. Лесные мотивы в работах народных 

умельцев (вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи платков). Игрушки из природных 

материалов: дерево, береста, лыко, солома. Природа в устном народном творчестве. 

Элементарные представления об антропоморфизме в фольклоре разных народов России 

и мира. Животные и растения, наделяемые различными положительными и 

отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в 

негативном отношении к некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, 

отвращения, безразличия и т.п.). 

Практика. Практическая работа «Изготовление поделки из природного материала». 

Форма контроля. Промежуточный контроль: беседа, педагогическое наблюдение. Оценка 

результатов практической работы. 
Раздел 3. Мир и человек (32 ч., 16 т./16 пр.) 

Тема 1. Солнечная система (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Земля – планета Солнечной системы. Луна – спутник Земли. Движение Луны 

вокруг Земли. 

Практика. Эксперимент «Почему день сменяется ночью?» 

Тема 2. Земля: как она возникла и как она устроена (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Путешествие к центру Земли. Из чего сделана Земля? Право первооткрывателя. 

Земля – это магнит. Магнитное поле. 

Практикум. Опыты с магнитами. 

Тема 3. История жизни на Земле (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Просмотр роликов о трилобитах, анамалокарисе, презентация. Изучение 

фотографий реконструкций древних животных, окаменелостей. 

Практика. Создание лэпбука «Динозавр». 

Тема 4. Разнообразие живых организмов (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Эволюция животных (схема). Филогенетическое древо, систематика животных. 

Сравнительный анализ сказочных животных и животных из презентации. 
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Практика. Составление герба животного. 

Тема 5. Путешествие по континентам (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, 

меридианы, параллели). Общее представление о природных зонах, их разнообразии. 

Практика. Проектирование путешествия по континентам, составление маршрутов, 

экскурсионный «буклет»-презентация о своём маршруте. 

Тема 6. Растения и животные крайнего Севера и тундры (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Общее представление о природных зонах, климатические условия Севера и тундры, 

особенности рельефа, водоёмы. Как растения и животные приспособились к такой 

природной зоне? 

Практика. Рисунки животных и растений. Составление иллюстративного словарика по 

природе Крайнего Севера и тундры. 
Тема 7. Растения и животные лесной полосы (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Климатические условия лесов. Какие леса бывают? Особенности рельефа, водоёмы. 

Как растения и животные приспособились к такой природной зоне? Рисунки животных и 

растений. В чем сходства и различия между животными и растениями крайнего Севера и 

животных и растений, обитающих в лесной полосе? Где каких видов больше? Почему так? 

Практика. Составление презентации «Растения и животные лесной полосы». 

Тема 8. Растения и животные степей и полупустынь (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Климатические условия степей и полупустынь, особенности времен года. Работа с 

географической картой. 

Практика. Самостоятельная работа с книгами, позволяющими определить 

приспособленности животных и растений к условиям степей и полупустынь. 

Тема 9. Растения и животные субтропической зоны и гор (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Климатические условия субтропических зон. Почему здесь так много видов 

животных и растений? Презентация «Необычные растения субтропиков», «Животные 

субтропиков и их охрана». Климатические условия гор, в чем особенность рельефа гор? 

Практика. Игра «Какие животные здесь обитают, какие растения растут?» 

Тема 10. Земля и ее жители (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Почвенная среда обитания. Кто здесь обитает? Какие почвы бывают? Какие 

особенности строения у животных в связи с местом обитания? Составление биологических 

рисунков. 

Практика. Лабораторные практикум «Опыты с почвой». 

Форма контроля. Промежуточный контроль: беседа, педагогическое наблюдение, оценка 

результатов лабораторного практикума. 
Раздел 4. Первые проекты (8 ч., 4 ч. теор., 4 ч. пр.) 

Тема 1. Наблюдение и наблюдательность. Что такое исследование? Кто такие 

исследователи? (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Выполняем логические операции. Творческое воображение. Умение видеть 

проблемы. Постановка проблемы. Великие ученые – исследователи. Их вклад в науку. 

Практика. Коллективная игра «Я – исследователь». 

Тема 2. Что такое проект? Что такое эксперимент? (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Учимся вырабатывать гипотезы. Что такое определения. Как давать определения 

понятиям. Учимся выделять главное и второстепенное. 

Практика. Правила работы с книгой. 

Тема 3. Как планировать свою работу (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Определение целей, задач проекта. Способы первичной обработки информации. 

Практика. Учимся работать со справочной литературой. 

Тема 4. Секреты успешного выступления (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Основы публичного выступления. Основополагающий, проблемный, учебный 

вопросы проекта. 

Практика. Пробное стендовое представление проектов. Формы контроля. Текущий 

контроль: стендовая сессия. 

Заключительное (итоговое) занятие (2 ч., 2 пр.) 

Практика. Квест «В мире открытий». 
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Форма аттестации. Итоговая контроль: оценка прохождения квеста. 

 

Планируемые результаты 

 

После окончания 1-го модуля (для обучающихся 2-4 классов) обучающиеся   должны 

знать: 

- правила ТБ и ОТ; 

- физические и химические процессы, происходящие в природе. 

Должны уметь: 

- применять правила ТБ и ОТ; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работ по созданию 

проектных идей. 
Будут воспитаны: 

- дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- трудолюбие, уважение к труду; 

- самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений. 

Будут сформированы: 

- познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

- целостная картина мира, соответствующая современному уровню развития науки и 

технологий. 

Будет привит: 

- интерес к занятиям по биологии, химии. 

У обучающихся будут развиты: 

- память, творческие способности, фантазия, познавательная активность. 
 

Учебный план 

1- 2-го модуля (для обучающихся 5-6 классов) 
 

№ Наименование раздела Всего 
часов 

Теорет. 
часов 

Практ. 
часов 

Форма контроля 

 Раздел 1: Что такое STEAM- 

обучение 

14 7 7 Вводный контроль: 
Конструирование 

моделей из LEGO 

2 Раздел 2: 

Экспериментирование с живой 

и неживой природой 

16 8 8 Текущий контроль: 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 
Оценка 

результатов 

практической 

работы 

3 Раздел 3: Занимательные 

опыты с веществами вокруг 

нас 

32 16 16 Вводный контроль: 

беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 
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4 Раздел 2: Экология – наука о 

доме 

8 5 5 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

практическая 

работа. Квест 
«Юный эколог» 

5 Заключительное (итоговое) 
занятие 

2 - 2 Итоговый 
контроль: защита 

проекта. 

Всего: 72 35 37  

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения (продвинутый уровень сложности) 

 

Раздел 1. Что такое STEAM-обучение (14 ч., 7 т. /7 пр.) 

Тема 1. Что такое наука. Что такое техника. Знакомство с игровым пособием «Дары 

Фребеля». (2 ч., 1 т./1 пр.) 

Теория. Наука, исследовательская деятельность. Игровой набор «Дары Фрёбеля», его 

использование для развития социальных и коммуникативных умений, сенсорного развития, 

развития мелкой моторики, развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, формирования элементарных математических 

представлений, развития логических способностей. 

Практика. Знакомство с игровым набором «Дары Фрёбеля». 

Тема 2. Что такое инженерия. Что такое математика. «Наборы для развития 

пространственного мышления – мягкие модули» Ф. Фребеля. (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Развитие сенсорных навыков в познавательно- исследовательской деятельности, 

расширять кругозор. Объемные фигуры. 

Практика. Знакомство с игровым набором «Дары Фрёбеля» - мягкие модули. 

Тема 3. Что такое творчество… Знакомство с LEGO-education. (4 ч., 2 ч. т. /2 пр.) 

Теория. Обсуждение концепции истории, ее персонажей, создание персонажей для истории. 

Практика. Конструирование моделей из LEGO. 

Тема 4. Знакомство с «LEGO WeDo 2.0». Программируемый робот «BEE-BOT» (4 ч., 2 т. /2 

пр.) 
Теория. Знакомство с «LEGO WeDo 2.0». Создание персонажей. Как программируют 

роботов. 

Практика. Конструирование моделей из LEGO. 

Форма контроля. Вводный контроль: Конструирование моделей из LEGO. 

Раздел 2. Экспериментирование с объектами живой и неживой природой (16 ч., 8 т., 8 

пр.) 

Тема 1. Свойства воды (2 ч., 1 т./1 пр.) 

Теория. Вода - источник жизни. Вода в природе. Основные свойства воды. Зачем человеку 

нужна вода? Многоликая вода: провести изучение ряда физико-химических свойств воды: 

физическое состояние, цвет, прозрачность, запах, pH (кислотность), способность 

растворять жидкие и твердые вещества и пр. Изучение круговорота воды в природе. 

Практика. Лабораторный практикум «Лаборатория чистой воды». 

Тема 2. Свойства воздуха (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Воздух вокруг нас. Значение атмосферного воздуха для обитателей планеты Земля. 

Чистый воздух - необходимое условие жизни всего живого на Земле. Влияние человека на 

воздушную среду. Как сохранить воздух чистым. 

Практика. Наблюдения за тем, как можно «увидеть» и «услышать» воздух: наблюдения за 

движением воздушных масс в природе. 

Тема 3. Почва и ее состав (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Почва, как природный ресурс. Основные типы почв: дерново-подзолистые, серые 
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лесные, чернозёмы. Распределение разных типов почв в соответствии с природно- 

географическими зонами. Почва, как основное средство сельскохозяйственного 

производства. 

Практика. Практическая работа «Посев семян сельскохозяйственных культур в почву 

различных типов, наблюдение за результатами роста». 

Тема 4. Насекомые как объект исследования (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Многообразие беспозвоночных животных и условий их местообитаний. Насекомые 

в лесу и в парке, в реке и в пруду, на лугу и в поле. Разнообразие форм передвижения 

насекомых. Наиболее многочисленные группы насекомых - отряды чешуекрылых 

(бабочки), жесткокрылых (жуки), перепончатокрылые (шмели, осы, муравьи), 

прямокрылых (кузнечики, кобылки, медведки), двукрылых (мухи, комары, слепни), 

стрекозы. 

Практика. Работа с коллекциями и фотоматериалами по теме занятия. 

Тема 5. Растения как объект исследования (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Растения - живые организмы. Разнообразие царства растений. Деревья, кустарники, 

травы в природе. Комнатные растения, зимний сад. Растения дикорастущие и культурные. 

Растения — производители органического вещества. Знакомство с Заповедями царя 

Берендея. 

Практика. Составление памятки об охране леса и его обитателей. 

Тема 6. Изучение оптических явлений (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Оптические явления. Опыты и эксперименты на темы: «Воды не боюсь, а ударь — 

разобьюсь»; «Удивительный мир стекла»; «Как получается радуга?»; «Для чего используют 

стекло?». 

Практика. Практическая работа «Волшебство через стеклышко». 

Тема 7. «Сокровища подземелья» (полезные ископаемые) (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Что такое драгоценные и полудрагоценные камни. Разновидности камней, их 

практическое использование. Наука геммология и минералогия. Свойства минералов: цвет, 

твердость, форма. Рассмотрение образцов пород под лупой, описание морфологических 

характеристик. Опыты. Зеркальная колба. Серебряная монета. Растворимая ложка. 

Ферратный вулкан. Коррозия железа. Золотистые листочки в растворе. Золотой дождь. 

Красивые гвозди. 

Практика. Работа с виртуальной химической лабораторией. 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, педагогическое наблюдение, оценка 

результатов практических работ. 

Раздел 3. Занимательные опыты с веществами вокруг нас (32 ч., 16 т., 16 пр.) 

Тема 1. Знакомьтесь: волшебный мир веществ. Химия – наука о веществах. Вещества 

вокруг нас. Химическая посуда. Правила техники безопасности (4 ч., 2 т. / 2 пр.) 

Теория. Химия – наука о веществах и их превращениях. История развития химической 

науки. Вещества простые и сложные, их отличиях друг от друга, свойства веществ. Что 

такое химическая реакция и каковы ее признаки. 

Практика. Практическая работа «Знакомство с химической лабораторией. Правила 

безопасности при работе с оборудованием и веществами». 

Форма контроля. Вводный контроль: беседа, педагогическое наблюдение. 

Тема 2. Кислоты знакомые и незнакомые (3 ч., 1,5 т. /1,5 пр.) 

Теория. Путешествие в страну кислот. Распознавание кислот, знакомство с их свойствами. 

Угольная кислота в напитках. Кислота в желудке человека. Что такое индикатор? Красная 

капуста – индикатор для распознавания кислот. 

Практика. Практическая работа «Определение кислот с помощью индикаторов. Действие 

серной кислоты на белок куриного яйца, сахар и древесину.» 

Тема 3. Не все соли соленые (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Что такое соли, соли в быту и в природе. Мрамор и гипс. Раковина улитки. Какие 

соли содержатся в зубной пасте, штукатурке и яичной скорлупе. Сода, ее свойства, сода в 

производстве хлеба и лимонада. Способы приготовления поваренной соли. Марганцовка – 

химический хамелеон. Опасные и полезные свойства марганцовки. Получение кислорода 

из соли. Определение кристаллизационной воды в медном купоросе. Свойства соли. 
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Значение соли для организма человека (регуляция водного обмена). Антисептическое, 

консервирующее действие соли, применение в кулинарии. Происхождение соли, добыча 

соли. 

Практика. Демонстрационные опыты «Опыт с кусочком мела». «Фокус с картофелем или 

почему картофель плавает в воде». «Огненный порошок». 

Тема 4. Металлы создают цвета, цветы, огни (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Многообразие мира металлов: разнообразие, свойства и применение металлов. 

Железо – самый главный металл из всех важных элементов на нашей планете. Железо в 

природе и в организме человека. Как обнаружить железо. Взаимодействие железа с 

кислотой. Почему железо ржавеет и как защитить его от ржавчины. Получение ярко-синей 

лазури из соединений железа. Невидимые чернила из железных стружек. Потемнение ножа 

от фруктового сока. Как различные металлы изменяют цвет пламени. 

Практика. Лабораторный опыт «Растворяем железо», «Тайное письмо», «Удаление пятен 

ржавчины». 

Тема 5. Уголь, графит и углекислый газ – дети углерода (3 ч., 1,5 т. /1,5 пр.) 

Теория. Углерод – самый важный элемент жизни, его свойства, применение, модификации 

(разновидности) углерода. Углерод и адсорбция. Уголь как адсорбент. Углекислый газ, его 

свойства, значение, нахождение в природе. Обнаружение углекислого газа с помощью 

известковой воды. Превращения известковой воды. Получение углекислого газа из 

мрамора. Газ в лимонаде – углекислый газ. «Ныряющее» яйцо: ещё один фокус. 

Практика. Практическая работа «Обнаружение углекислого газа». 

Тема 6. Глюкоза, сахар, крахмал, целлюлоза – углеводы сладкие и не очень (3 ч., 1,5 т. /1,5 

пр.) Теория. Мир углеводов. Процесс добычи сахара, виды сахара, изучение сахара под 

микроскопом. Свойства сахара, меда. Состав мёда, определение наличие примесей в мёде. 

Что такое молочный сахар. Свойства молока. Молоко и эмульсия, прямая и обратная 

эмульсия. Секрет изготовления сливочного масла и сливок. 

Практика. Практическая работа «Определение наличия примесей в меде». 

Тема 7. Просто о сложном: мир белковых молекул. Белки и жиры в продуктах питания. 

(3ч., 1,5 т. /1,5 пр.) 

Теория. Что такое белок, состав и значение белков. Белок куриного яйца, мясной белок. 

Проба на белок. Свёртывание белка при нагревании. Горение белка. Как различить шерсть 

и хлопок, натуральный и искусственный шелк. Как сделать творог из молока и клей из 

пищевого желатина. Искусственное молоко. Твердые жиры и масла. Жиры растительные 

и животные. «Огнеопасная» апельсиновая кожура. 

Практика.   Демонстрационный    опыт    «Масляная    лампа».    Лабораторные    опыты 

«Обнаружение белка в молоке и сыре». 

Тема 8. Друзья Мойдодыра (мыло и другие моющие средства). Химия в белом халате. 

Домашняя аптечка» (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Мыло и его секреты. Знакомство с историей изготовления мыла. Гигиенические 

свойства моющих средств. Лекарственные растения, применение, сбор, хранение. Химия в 

белом халате. Лекарства. Кто такой провизор и фармацевт. Значение химии для медицины. 

Лекарства. Профессии провизора и фармацевта. Фитотерапия, знакомство с наиболее 

распространенными лекарственными растениями, сбор и хранение лекарственного сырья. 

Практика. Работа с гербарным материалом «Лекарственные растения Тульской области». 

Тема 9. «Нано-эволюция». Нанотехнологии. (4 ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Наномир вокруг нас. Нанометр как единица измерения. Приборы, позволяющие 

познать наномир: микроскопы и нанороботы. Перспективы нанотехнологий, 

нанотехнологии в медицине и криминалистике. Как распознать вещество с помощью 

химических реакций. Видеоряд: Экспериментальные опыты по наблюдению за жизнью 

дождевых червей, муравьев, выращивание инфузорий в питательной среде. 

Практика. Практическая работа «Работа с микроскопом. Приготовление простейшего 

микропрепарата из кожицы лука». 

Формы контроля. Вводный контроль: беседа, педагогическое наблюдение, практические 



14  

работы. Неделя нанотехнологий (знакомство обучающихся с современными 

нанотехнологиями и использование их в науке, технике). 
Раздел 2. Экология – наука о доме (8 ч., 5 т. / 5 пр.) 

Тема 1. Что такое экологическая система? Невидимые нити: многообразие экологических 

связей в природе (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Экосистема как единство живых организмов и среды их обитания. Природные 

(естественные) и искусственные экосистемы. Организм человека как система. Пищевые 

связи в экосистеме. Общение животных. Способы передачи информации: окраска, 

звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. Передача информации от взрослых 

животных потомству. Подражание и обучение. 

Практика. Составление пищевых цепочек и пищевых сетей. 

Тема 2. Экология жилища (4ч., 2 т. /2 пр.) 

Теория. Мой дом – моя крепость. История возникновения и развития городов: городской 

дом в разные эпохи. Что такое «экодом». Предметы домашнего обихода. Гигиена жилища. 

Дома животных: насекомых, птиц, зверей. 

Практика. Мини-проект «Экодом». 

Тема 3. Экологические проблемы и пути их решения (2 ч., 1 т. /1 пр.) 

Теория. Особенности сельской природной среды. Экологические проблемы села. Пылевое 

загрязнение села, пути решения проблемы. Увеличение численности населения планеты. 

Изменение климата, причины, последствия. «Углеродный след», как его уменьшить. 

Охраняемые природные территории и объекты - заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы – России и Томской области. 

Практика. Практическая работа «Определение пылевого загрязнения воздуха на 

территории села с помощью скотча». Составление памятки «Десять основных правил 

разумного отношения к окружающей среде». 

Заключительное (итоговое) занятие (2 ч., 2 пр.) 

Представление подготовленного проекта, защита проекта (конференция). 

Формы контроля. Итоговый контроль: защита проекта. Планируемые результаты 2-го года 

обучения (продвинутый уровень сложности) 

 

После окончания 2-го модуля (для обучающихся 5-6 классов) обучающиеся должны 

знать: 

- правила ТБ и ОТ; 

- объекты изучения биологии; 

- основные биологические термины и понятия. 
Должны уметь: 
- применять научный подход к решению различных задач; 

- планировать и проводить эксперименты; 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 

информацию для проектирования и создания технических объектов. 

Будут воспитаны: 

- целеустремленность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие, старательность, 

ответственность, дисциплинированность. 

Будут сформированы: 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

У обучающихся будут развиты: 

- монологическая и диалогическая речь, умения выражать свои мысли, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

- умение представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее образование, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности (профилю) дополнительной общеразвивающей программы 

«Хочу всё знать!», осваиваемой обучающимися. 

Он осуществляет организацию деятельности обучающихся по усвоению знаний, 
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формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворению потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплению здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечению 

достижения обучающимися нормативно установленных результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. Отвечает требованиям 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 22 сентября 2021г. №652н. 

Важным условием реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Хочу всё знать!» является достаточный уровень материально-технического обеспечения. 

Занятия проходят в учебном кабинете, соответствующем действующей нормативно 

– правовой базе, оснащенном оборудованием. 

 

Обеспечение образовательного процесса 

Расход материалов для занятий на учебный год для 1-го обучающегося 
(Продвинутый уровень сложности) 

№/ 
№ 

Наименование Количество 

1. Микроскоп ученический 1 шт. 

2. Комплект посуды для химических опытов 3 шт. 

3. Набор для микроскопа 1 шт. 

4. Цифровая лаборатория  1 шт. 

5. Гербарий «Деревья и кустарники» 20 
видов 

1 шт. 

6. Термометр водный, воздушный 1 шт. 

7. Лупа лабораторная 1 шт. 
 

Формы аттестации/контроля 

Входная диагностика проводится в начале курса с целью определения уровня 

подготовки обучающихся: беседа, педагогическое наблюдение. 

Вводный контроль проводится в начале каждого последующего учебного года в 

различных формах с целью определения уровня подготовки обучающихся в форме: 

педагогическое наблюдение, беседа, практическая работа, конструирование, неделя 

нанотехнологий (знакомство обучающихся с современными нанотехнологиями и 

использование их в науке, технике. 

Текущий контроль осуществляется в процессе каждого учебного занятия. Формы 

контроля определяются педагогом дополнительного образования с учетом контингента 

обучающихся, уровня их развития. Применяется комбинированная форма контроля: опрос, 

беседа, оценка результатов практической работы, стендовая сессия, квеста «Юный эколог», 

работа со световым микроскопом. 

Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по 

дополнительной общеразвивающей программе не менее 2-х раз в год.  

Педагог, используя Приложение к диагностической карте результатов обучения и 

развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе для 

определенных категорий детей, определяет уровень обучения (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) и уровень личностного развития (развитие познавательной, 

мотивационной, регулятивной, коммуникативной сфер) каждого обучающегося и 

выставляет баллы: низкий уровень -1 балл, выше среднего -2 балла, средний уровень – 3 

балла, выше среднего- 4 балла, высокий уровень – 5 баллов. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту 

результатов обучения и развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Хочу всё знать!»  

Сравнение уровня обучения, уровня личностного развития позволяет отследить рост 

каждого обучающегося и детского объединения в целом в динамике за полугодие, учебный 
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год и на конечном сроке реализации дополнительной общеразвивающей программы. Кроме 

того, формами промежуточной аттестации являются: защита мини-проекта, выполнение 

творческих заданий. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты участия 

обучающихся в течение полугодия или учебного года в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Итоговая аттестация проводится в форме квест-игры, презентации 

разработанных в течение года проектов, защиты проектов. 
 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы: 

• практические работы; 

• лабораторный практикум; 

• проектные задания; 

• мониторинг образовательного процесса. 

Система оценочных материалов позволяет контролировать процесс обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

 
Методические материалы 

С целью достижения поставленной в программе цели и получения запланированного 

результата, с учетом индивидуальных особенностей и способностей детей педагог 

привлекает обучающихся к открытию новых знаний и включает обучающихся в эту 

деятельность. Педагог учит детей ставить перед собой цели и искать пути их достижения. 

В процессе формирования умений и навыков выполнения практических, 

проектных работ, творческих работ ставится дополнительная задача познавательного и 

логического характера, нацеливающая детей на проведение наблюдений, анализа, 

сравнений. Практические и лабораторные работы подбираются с учетом особенностей и 

способностей каждого ребенка, сообразно возрасту, с учетом безопасности. Формируются 

навыки самостоятельного исполнения заданий, поощряется творческий характер работы. 

Создаются условия для формирования навыков контроля и самоконтроля в ходе 

выполнения заданий. 

Структура занятия: 

1) организационный момент – организационное начало занятия; целевая установка 

на работу; мотивация обучающихся к занятию; введение проблемной задачи; 

2) логический переход к новой теме, объяснение материала; 

а) выделение главного в изучаемых объектах и явлениях; использование 

наглядности; межпредметных связей; постановка эвристических вопросов; создание 

нестандартной ситуации. 

Теоретическая часть занятий дается с использованием презентаций, видеороликов. 

Широко применяется беседа как вопросно-ответный метод активного взаимодействия 

педагога и обучающихся, применяющийся на всех этапах учебно-воспитательного 

процесса: для сообщения новых знаний, для закрепления, повторения, проверки и оценки 

знаний. Создаются условия для запоминания обучающимися новых понятий, терминов; 

формируются умения выделять существенные признаки предметов, синтезировать их в 

едином представлении, устанавливать смысловые связи. На занятии проводится работа по 

закреплению пройденного материала и контроля знаний; беседы с просмотром 

иллюстративного материала, игровыми элементами. 

б) Освоение материала. 

3) Выполнение лабораторно-практических и творческих работ, демонстрационных 

опытов. 

Для предупреждения физического утомления с учетом возрастных особенностей 

младших школьников проводится динамические паузы и физкультминутки. 

4) Подведение итогов (рефлексия) – защита мини-проектов, практических и 

лабораторных работ, анализ и самоанализ данных работ с помощью педагога (умение 

объяснить наблюдаемые явления); выявление активности обучающихся; комментирование 

процесса работы, удач и неудач работы, похвала ребенка, что вызывает у обучающихся 
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чувство удовлетворения, желание совершенствоваться. 

Во время занятий педагог обращает внимание на общие способы действий, создает 

ситуацию успеха. 

Педагог поощряет учебное сотрудничество между обучающимися, обучающимися и 

педагогом. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и 

информационно-насыщенной. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

групповая (при выполнении ряда практических работ, мини-проектов); 
индивидуальная (при выполнении индивидуальных заданий). 

Виды занятий: комбинированные занятия с обязательной практической 

составляющей. 

Внедрение таких современных педагогических технологий, как: развивающего 

обучения, игровых технологий, личностно - ориентированного подхода в обучении, 

педагогика сотрудничества, репродуктивных технологий, информационно – 

коммуникационных технологий - способствует оптимизации образовательного процесса, 

повышению качества обучения. 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и на следующих педагогических принципах: 

Принцип духовного направления, развивающего и воспитывающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и этических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения. 

Принцип научности воплощается в отборе изучаемого материала, а также в том, что 

воспитанников обучают элементам научного поиска, методам науки. 

Принцип связи обучения с практикой реализуется в процессе обучения 

стимулированием учеников использовать полученные знания в решении практических 

задач, анализировать и преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая 

собственные взгляды. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает преподавание и 

усвоение знаний в определенном порядке, системе. В программе логически выстроено как 

содержание, так и процесс обучения. Принцип выражается в соблюдении ряда правил: 

первое - изучаемый материал планируется, делится на логические разделы - темы, 

устанавливаются порядок и методика работы с ним; второе - в каждой теме 

устанавливаются содержательные центры, выделяются главные понятия, идеи, 

структурируется материал урока; третье - при изучении курса устанавливаются внешние и 

внутренние связи между теориями, законами, фактами. 

Принцип доступности выражается в учете особенностей развития учащихся, 

анализа материала с точки зрения их возможностей и такой организации обучения, что 

воспитанники не испытывают интеллектуальных, моральных, физических перегрузок. 

Принцип наглядности используется в той мере, в какой он способствует 

формированию знаний и умений, развитию мышления. Демонстрация и работа с 

предметами ведут к очередной ступени развития. Стимулируют переход от конкретно- 

образного и наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому. 

Используемые технологии: дифференцированное обучение, технология проектного 

обучения, здоровьесберегающие технологии, развивающего обучения, личностно- 

ориентированного подхода. 

Используемые методы, приемы, принципы и технологии обучения способствуют 

последовательной реализации компетентностно-деятельностного подхода, ориентированы 

на формирование у обучающихся компетенций осуществлять универсальные действия, 

рассчитаны на применение практик-ориентированных знаний, умений, навыков. 

Программа обеспечена различными видами методической продукции. 
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