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РАЗДЕЛ  I «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов 

в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка.  Обучение  по 

новым образовательным стандартам предусматривает организацию образовательной  

деятельности, которая способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого 

ученика, развитие и поддержание его таланта. Одним из ключевых требований к 

биологическому образованию в современных условиях и важнейшим компонентов 

реализации ФГОС является овладение учащимися практическими умениями и 

навыками, проектно – исследовательской деятельностью. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная  общеразвивающая  программа « Зелёная  

лаборатория »  для  5-7  классов  составлена в соответствии с   требованиями ФГОС и 

учётом нормативно- правовых документов: - 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) . – 

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 №2357 « О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОН от 06.10.2009» - Приказ  

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 №986 «об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». - Письмо 

Министерства образования РФ от 02.04.2002 г .№13-51-28/13»о повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса». - Письмо МОН РФ 

№03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной  деятельности  при введении 

ФГОС ООО». - Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

начального общего образования. ( Письмо Департамента общего образования МО 

России от12.05.2011 №03-296),- Методические рекомендации по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4) 

 

1.1.1 Направленность программы 

 

 Деятельность данного курса естественнонаучного направления  является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из    форм организации свободного 

времени учащихся. Она дает возможность предоставлять учащимся                                  широкий 

спектр знаний, направленных на развитие и выявление индивидуальных 
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особенностей ребенка. Занятия в системе  воспитательной работы  по биологии 

способствуют развитию интеллектуальной одаренности учащихся, взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования в школе и воспитания в 

семье.  

 

1.1.2Актуальность программы 

 

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к 

целенаправленной познавательной деятельности, саморазвитию, а также 

личностному и профессиональному   самоопределению учащихся. 

 

1.1.3 Отличительные  особенности  программы 

 

Применение игровой методики и современных технологий для развития интеллекта 

позволит  школьникам самостоятельно получать более глубокие знания по отдельным, 

интересным для них темам, демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях. 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации  деятельности   

данного курса  позволяет создать условия: 

для расширения содержания школьного биологического образования; 

для повышения познавательной активности обучающихся  в естественно-научной  

области; 

для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и   удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. Применяя цифровые лаборатории во 

внеурочной деятельности по биологии, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ и экспериментов. 

 

 

1.1.4 Адресат программы 

 

 
Возраст обучающихся: 12-14 лет. 
Условия набора детей в коллектив:   набор проводится по желанию ребенка и с 

согласия родителей. На  обучение  по  Программе  принимаются обучающиеся в 

возрасте 12-14 лет без ограничений по уровню подготовки и при наличии справки, 

разрешающей занятия по данному направлению  деятельности. 

Условия формирования групп: группы комплектуются из одновозрастных  детей  

или  в  пределах    одного  уровня образования. 

Наполняемость учебной группы: 10-15 человек. 

 

 

1.1.5 Объём и срок освоения программы 

 

Программа « Зелёная лаборатория » рассчитана на 1 год обучения. 
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Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6  Формы обучения и реализации программы 
 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 
 
Групповые – для всей группы, при изучении общих и теоретических вопросов, 

индивидуально- групповые  на практических занятиях. 

На  занятиях  применяется  дифференцированный, индивидуальный  

подход  к  каждому     обучающемуся.  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа  носит  развивающий характер, целью которой является 

формирование поисково-исследовательских, коммуникативных  умений  школьников, 

интеллекта  учащихся.  Важнейшим приоритетом является формирование общеучебных 

умений и навыков, которые предопределяют успешность всего последующего обучения 

ребёнка. Развитие  личностных  качеств и способностей  обучающихся  опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, проектно-исследовательской, практической, 

социальной. Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на 

теоретические и практические. Причём деятельность может носить как групповой, так и 

индивидуальный характер. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности: 

практическая направленность, которая определяет специфику содержания и возрастные 

особенности детей; 

групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных 

умений, таких             как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою 

точку зрения и др.; 

в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами 

своей    семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности посредством  вовлечения их в творческую деятельность. 

 

1.1.8 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по 
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программе    проводятся   во  внеурочное  время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Цель и задачи программы 

Основная цель:  всестороннее  развитие  познавательных  способностей  и организация  

досуга   обучающихся, расширение  их  кругозора и повышение  мотивации к учению. 

Задачи:  образовательная:  

расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация интеллектуального 

творчества; 

развивающая: 

 развивать логическое мышление, наблюдательность, умения устанавливать причинно — 

следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в   

системе духовных ценностей современного поколения; 

воспитательная: 

 развивать  навыки  коммуникации и коллективной работы, воспитание   понимания  

эстетической  ценности  природы и бережного отношения к ней, объединение  и 

организация  досуга    учащихся.
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1.3   Содержание программы 

 

                                                                                      Учебный (тематический) план 
 

 
№ Тема занятия всего  

теория 

 

практика 

 Введение.(3часа) 

1 План работы и техника безопасности при выполнении лабораторных, практических 

работ. Ознакомление с оборудованием центра «Точка роста». Лабораторная работа №1 
«Лабораторное оборудование и приборы для научных исследований». 

 

1 
1  

2-3 Оформление уголка кружка. 2 1 1 
 Раздел 1. Лаборатория Левенгука ( 6 часов) 

4 Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент История 

изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. Лабораторная работа № 2 
«Изучение устройства увеличительных приборов». 

1 0,5 0,5 

5- Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых. 
Лабораторный практикум«Части клетки и их назначение». 

1 0,5 0,5 

6 Техника приготовления временного микропрепарата. Лабораторная работа №3 
«Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука». 

1 0,5 0,5 

7 Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки живых организмов. 
Лабораторная работа №4«Ткани растительного организма». 

1 0,5 0,5 

8-9 «Микромир вокруг нас». Мини-исследование. 2 1 1 
 Раздел 2.Биология растений ( 16 часов) 

10 Дыхание и обмен веществ у растений. Лабораторная работа № 5 «Дыхание листьев», 1 0,5 0,5 

11- 
12 

Изучение механизмов испарения воды листьями. Лабораторная работа № 6 «Зависимость 
транспирации и температуры от площади поверхности листьев». 

2 1 1 

13 Испарение воды растениями Лабораторная работа №7 «Испарение воды листьями до и 
после полива». 

1 0,5 0,5 

14- 
15 

Тургор в жизни растений. Лабораторная работа № 8 Тургорное состояние клеток. 2 1 1 
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16 Воздушное питание растений — фотосинтез. Лабораторная работа № 9«Фотосинтез». 1 0,5 0,5 

17 Кутикула. Лабораторная работа № 10 «Значение кутикулы и пробки в защите растений от 1 0,5 0,5 
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 испарения».    

18 Условия прорастания семян. Лабораторная работа № 11 «Условия прорастания семян». 
Значение воды и воздуха для прорастания семян». 

1 0,5 0,5 

19- 
20 

Деление клеток. Лабораторная работа № 12 «Наблюдение фаз митоза в клетках растений» 2 1 1 

21 Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека 
Лабораторная работа № 13 «Обнаружение хлоропластов в клетках растений» 

1 0,5 0,5 

22- 
23 

Лист. Лабораторная работа № 14 «Обнаружение нитратов в листьях» 2 1 1 

24- 
25 

Вегетативное размножение растений. Практическая работа «Способы вегетативного 
размножения растений». 

2 1 1 

 Раздел 3.Животные (7часов) 

26 Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 
человека. Практическая работа «Классификация животных ». 

1 0,5 0,5 

27- 
28 

Простейшие. 
Лабораторная работа «Сравнительная характеристика одноклеточных организмов» 

2 1 1 

29 Движение животных. Лабораторная работа № 
«Наблюдение за передвижением животных». 

1 0,5 0,5 

30 Тип кольчатые черви. Внутреннее строение дождевого червя. Лабораторная работа № 6 
«Особенности внутреннего строения дождевого червя» 

1 0,5 0,5 

31- 
32 

Мини-исследование «Птицы на кормушке» Практическая орнитология. Работа в группах: 
исследование «Птицы на кормушке». 

2 1 1 

 Раздел 4 Экология(2 часа) 

33 Влияние экологических факторов на организмы. Экологический практикум «Влияние 
абиотических факторов на организмы». 

1 0,5 0,5 

34 «Микроклимат в классе» Экологический практикум «Измерение влажности и 
температуры в разных зонах класса». 

1 0,5 0,5 
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1.3.2  Содержание учебного плана 

 

Введение.     (3часа) 

План работы и техника безопасности при выполнении лабораторных, практических 

работ. Ознакомление с оборудованием центра «Точка роста». 

Оформление уголка кружка. 

Практические и лабораторные работы: Лабораторная работа №1 «Лабораторное 

оборудование и приборы для научных исследований».  

Раздел 1. Лаборатория Левенгука (6 часов) 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент История 

изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых. Техника приготовления 

временного микропрепарата. Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки 

живых организмов. Микромир вокруг нас. 

Практические и лабораторные работы: Лабораторная работа № 2 Лабораторный 

практикум 

«Изучение устройства увеличительных приборов». 

«Части клетки и их назначение». Мини-исследование. 

Раздел 2. Биология растений (16часов). 

Дыхание и обмен веществ у растений. Изучение механизмов испарения воды листьями. 

Испарение воды растениями. Тургор в жизни растений. Воздушное питание растений — 

фотосинтез. Кутикула. Условия прорастания семян. Деление клеток. Растения. 

Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека.  Вегетативное 

размножение растений 

Практические и лабораторные работы: Лабораторная работа №5 «Дыхание листьев», 

Лабораторная работа № 6 «Зависимость транспирации и температуры от площади 

поверхности листьев». Лабораторная работа №7 «Испарение воды листьями до и после 

полива». 

Лабораторная работа № 8 Тургорное состояние клеток. Лабораторная работа № 9 

«Фотосинтез». Лабораторная работа № 10 «Значение кутикулы и пробки в защите 

растений от испарения». 

Лабораторная работа № 10 «Значение кутикулы и пробки в защите растений от 

испарения».Лабораторная работа № 11«Условия прорастания семян». Значение воды и 

воздуха для прорастания семян».Лабораторная работа № 12«Наблюдение фаз митоза в 

клетках растений» 

.Лабораторная работа № 13 «Обнаружение хлоропластов в клетках растений» , 

Лабораторная работа 

№ 14 «Обнаружение нитратов в листьях» . Практическая работа «Способы 

вегетативного размножения растений». 

Раздел 3. Зоология(7 часов) 

Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. Простейшие .  Движение животных. 

Тип кольчатые черви. Внутреннее строение дождевого червя. Мини-исследование 

«Птицы на кормушке» 



11 
 

Практическая зоология 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Практическая 

работа 

«Классификация животных ».Отличительные признаки животных разных царств и 

систематических групп. Лабораторная работа № 15 «Сравнительная характеристика 

одноклеточных организмов» 

.Лабораторная работа № 16 «Наблюдение за передвижением животных». Практическая 

орнитология. Работа в группах: исследование «Птицы на кормушке». 

Раздел 4 Экология(2 часа) 

Проектно-исследовательская деятельность: Модуль «Экологический практикум : 

«Влияние абиотических факторов на организмы». 

« Определение запыленности воздуха в помещениях», «Измерение влажности и 

температуры в разных зонах класса» 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1 Личностные результаты 

 

Личностные результаты   отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 

объектами. 
 

 



1.4.2  Метапредметные  результаты 

 

    Метапредметные результаты характеризуют уровень

 сформированности универсальных     способностей  учащихся, 

проявляющихся  в познавательной  и  практической  деятельности: 

использование  справочной  и  дополнительной  литературы; 

владение  цитированием  и различными  видами комментариев; 

использование  различных  видов  наблюдения; 

качественное  и  количественное  описание  изучаемого объекта; 

проведение эксперимента; 

 

 

1.4.3 Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который 

приобретается и закрепляется в   процессе освоения  программы  внеурочной 

деятельности: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном  пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; - 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ Тема занятия Форма 

занятия 

Целевая установка 

занятия 

Основные виды деятельности 

обучающихся на внеурочном занятии 

Использование 

оборудование «Точка 

роста» 

Ко 

л- 

во 

час 

ов 

 Введение.(3часа) 

1 План работы и техника 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных, 

практических работ. 

Ознакомление с 

оборудованием центра 

«Точка роста». 

Беседа 
Лабораторная 

работа №1 

«Лабораторное 

оборудование и 

приборы для 

научных 

исследований». 

Широкий спектр 
датчиков позволяют 

учащимся знакомиться с 

параметрами 

биологического 
эксперимента не только 

на качественном, но и на 

количественном уровне. 

формируется и развивается 

изобретательское, креативное и критическое 

мышление обучающихся. 

«Точка роста»— 

комплект учебного 

оборудования детского 

технопарка, 

материальная база для 

создания 

инновационной 

образовательной среды. 

1 

2-3 Оформление уголка 

кружка. 

Коллективная Формировать такие 

качества, как дружба, 

коллективизм, личная 

ответственность за общее 

дело. 

Коммуникативные – обеспечивающие 

социальную компетентность 

познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы 

Регулятивные – обеспечивающие 
организацию собственной деятельности 

Личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию. 

Фотоиллюстрации, 

компьютер, принтер 

2 

 Раздел 1. Лаборатория Левенгука ( 6 часов) 
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4 Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент История 

изобретения 

микроскопа, его 

устройство и правила 

работы. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

устройства 

увеличительны 

х приборов». 

Объяснять назначение 

увеличительных 

приборов. Различать 

ручную и штативную 

лупы, знать величину 

получаемого с их 

помощью увеличения. 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. Изучать устройство микроскопа 

и соблюдать правила работы с микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. 

Получать навыки работы с микроскопом при 

изучении готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Микроскоп световой, 

цифровой, лупа. 

1 

5- Клеточное строение 
организмов. 

Лабораторный 
практикум 

Сравнивать животную и 
растительную клетки, 

Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 

Микроскоп световой, 
цифровой. 

1 
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 Многообразие клеток. 

Методы изучения 

живых 

«Части клетки 

и их 

назначение». 

находить черты их 
сходства и различия. 

Различать ткани 

животных и растений на 

рисунках учебника, 

характеризовать их 

строение, объяснять их 

функции. 

приборами. Наблюдать части и органоиды 

клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа 

и описывать их. Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани. Обобщать и 

фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Иллюстрации, 
презентация. Схемы. 

 

6 Техника 

приготовления 

временного 

микропрепарата 

Лабораторная 

работа №3 

«Приготовлени 

е препарата 

клеток сочной 

чешуи 

луковицы 

лука» 

Формирование умения 

работать с микроскопом, 

научиться готовить 

микропрепарат кожицы 

лука, находить основные 

части клетки на 

микропрепарате, 
схематически изображать 

строение клетки. 

Развивать самостоятельность при ведении 

учебно-познавательной деятельности. 

Знакомить с многообразием микроскопов, 

устройством и правилами работы с ними (на 

примере цифрового микроскопа).Обучать 

технике изготовления микропрепаратов; 

способам фиксирования результатов 

наблюдений в виде фото и видео, 

выполненных с помощью цифрового 
микроскопа.- сформировать у школьников 

представление о принципах 

функционирования микроскопа и об 

основных методах микроскопирования; 

Интерактивный 

комплекс, световой, 

цифровой микроскоп, 

репчатый лук, пинцет, 

препаровальные иглы, 

стекла предметные, 

стаканчики с водой, 

пипетки, 

фильтровальная бумага, 

иод. 

1 

7 Клетки, ткани и 

органы растений. 

Отличительные 

признаки живых 

организмов. 

Лабораторная 

работа 

№4«Ткани 

растительного 

организма». 

Понятие о ткани 

растений. Виды тканей: 

основная, покровная, 

проводящая, 

механическая. Причины 

появления тканей. 

Растение как целостный 

живой организм, 

состоящий из клеток и 

тканей. 

Определять понятие «ткань». 
Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни 

растения. Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты микро 

препараты 

«Продольный срез 

стебля кукурузы», 

«Поперечный срез 

корня тыквы», 

«Строение корня»; 

микроскопы; таблицы 
«Клеточное строение 

корня», «Корень и его 

зоны», «Внутреннее 
строение листа». 

1 
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8-9 «Микромир вокруг 

нас» 

Мини- 

исследование. 

Провести исследования 

различных объектов при 

помощи микроскопа . 

собрать информацию о 

микроорганизмах, 

Проанализировать материалы 

информационных ресурсов и литературы и 

ввести понятие микромира; 

изучить разновидности микроорганизмов; 

выяснить какую роль микромир играет для 

Микроскоп цифровой, 

спирт, вода, йод и 

пищевой краситель для 

окрашиваний, чашка 
Петри (плоская баночка 

2 
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   выяснить какую роль 

микромир играет для 

природы и человека. 

природы и человека 
узнать может ли микромир причинить 

вред,если да, то выделить способы борьбы с 

ним; 

провести опрос среди учащихся. 

из стекла с крышкой), 

но для каждого 

исследования просто 

необходимы: 

предметное и покровное 

стекло, пинцет, пипетка, 
тонкая игла ит.д. 

 

 Раздел 2.Биология растений ( 16 часов) 

10 Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Дыхание 

листьев», 

Характеризовать 
сущность процесса 

дыхания у растении. 

Устанавливать 
взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение. 

Определять понятие 

«обмен веществ». 

Характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни. 

Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью, привитие интереса к изучению 

предмета. Выполнять опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы по результатам 

исследования. 

Компьютер с 

программой Releon Lite, 

датчики кислорода и 

углекислого газа, 

1 

11- 
12 

Изучение механизмов 

испарения воды 

листьями. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Зависимость 

транспирации 

и температуры 

от площади 

поверхности 

листьев». 

Выявить зависимость 

транспирации и 

температуры от площади 

поверхности листьев. 

 Компьютер с 

программным 

обеспечением Датчики 

температуры и 

влажности Комнатное 

растение: монстера или 

пеларгония 

2 

13 Испарение воды 

растениями 

Лабораторная 

работа №7 

«Испарение 

воды листьями 

до и после 

полива». 

Выяснить как влияет, 

полив растения на 

количество испаряемой 

воды. 

Провести измерения температуры и 

влажности, когда земля в горшке с растением 

сухая. Проанализировать полученные 

данные. 

Компьютер с 

программным 

обеспечением 

измерительный 

Интерфейс 

датчик температуры 

датчик влажности. 

1 
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14- 
15 

Тургор в жизни 

растений. 

Лабораторная 

работа № 8 

Тургорное 

состояние 

клеток. 

Выяснить зависимость 

тургорного состояния от 

количества вод в клетках. 

Продемонстрировать явление тургора на 

примере поступления и выхода воды в 

клетках лука или корнеплода моркови. 

Цифровой датчик 

электропроводности, 

вода, 1М раствор 

хлорида натрия, 

пробирки, штатив, 
химические стаканы, 

2 
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     фильтровальная бумага, 

нож или скальпель, 

линейка или 

штангенциркуль. 

Предметные стека, 

препаровальные стекла, 

препаровальная игла, 

пинцет, спиртовка, 

спички, пипетка, 

метиленовый синий, 

фильтровальная бумага, 

микроскоп, 

пророщенные семена 

или луковицы с 
корешками. 

 

16 Воздушное питание 

растений — 

фотосинтез. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Фотосинтез». 

Изучить механизм 

фотосинтеза как способа 

питания растений; 

раскрыть сущность 

процесса фотосинтеза и 

его значения для жизни 

на Земле. 

Приводить примеры организмов — 
автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. Обосновывать 

космическую роль зелёных растений. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли фотосинтеза 

на нашей планете Выполнять наблюдения и 
измерения. 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 

углекислого газа и 

кислорода). 

1 

17 Кутикула. Лабораторная 

работа № 10 

«Значение 

кутикулы и 

пробки в 

защите 

растений от 

испарения». 

Выяснить роль кутикулы 

и пробки в защите от 

испарения воды с 

поверхности корней, 

побегов и клубней. 

Какое значение имеют кутикула и пробка в и 

спарении воды растением. 

Какая покровная ткань в большей степени вл 

ияет на испарение воды растением. 

два свежих яблока и два 

клубня картофеля, весы, 

нож, полиэтиленовые 

пищевые пакеты, датчик 

относительной 

влажности воздуха. 

1 
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18 Условия 

прорастания семян. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Условия 

прорастания 

семян». 

Значение воды 

и воздуха для 

прорастания 
семян». 

Изучить роль Запасных 

питательных веществ 

семени. Температурные 

условия прорастания 

семян. Роль света. 

Характеризовать роль воды и воздуха в 

прорастании семян. Объяснять значение 

запасных питательных веществ в 

прорастании семян. Объяснять зависимость 

прорастания семян от температурных 

условий. Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур. Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами. 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры). 

1 

19- Деление клеток. Лабораторная Рассмотрение Обучающая – научить применять Предметные стекла, 2 
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20  работа № 12 
«Наблюдение 

фаз митоза в 

клетках 

растений» 

микропрепаратов с 
делящимися клетками 

растения. изучить 

поведение хромосом во 

время фаз митоза 

полученные знания при сравнении основных 

стадий деления клеток в митозе; 

развивающая – способствовать 

формированию навыков работы с 

микроскопом;- воспитательная – 

предоставить возможность проявить 

самостоятельность и активность в 

выполнении заданий лабораторной работы, 

аккуратность в оформлении результатов. 

покровные стекла, 

препаровальная игла, 

пинцет, спиртовка, 

спички, пипетка, 
метиленовый синий, 

фильтровальная бумага, 

микроскоп, 

пророщенные семена 

или луковицы с 
корешками. 

 

21 Растения. 
Многообразие 

растений. Значение 

растений в природе и 

жизни человека 

Лабораторная 

работа № 13 

«Обнаружение 

хлоропластов в 

клетках 

растений» 

Характеризовать главные 

признаки растений. 

Различать части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать предположения 

об их функциях. Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия. Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны как споровые 

растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия 
между растениями разных систематических 

групп. Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений разных 

систематических групп в жизни 

человекаУмение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительнымиприборами 

Обнаружение 

хлоропластов в клетках 

растений с 

использованием 

цифрового микроскопа. 

Электронные таблицы и 

плакаты 

1 
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22- 
23 

Лист. Лабораторная 

работа № 14 

«Обнаружение 

нитратов в 

листьях» 

Обнаружить нитраты в 

листьях растений и 

определить источник их 

поступления. 

Существуют нормы по содержанию 

нитратов. Опасно ли для человека 

повышенное содержание нитратов в 

растениях. 

Побеги комнатных 

растений (бальзамина, 

сингониума или 

быстрорастущих видов 

семейства 

коммелиновые — 

традесканции, зебрины, 

сеткреазии), ступка с 

пестиком, ножницы, 

воронка, марля или 

бинт, химический 

стакан на 50 мл, 

цифровой датчик 

концентрации ионов, 

электрод нитрат- 
анионов, электрод 

2 
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     сравнения.  

24- 
25 

Вегетативное 

размножение растений 

Практическая 

работа 

«Способы 
вегетативного 

размножения 

растений». 

Сформировать умение 

размножать растения с 

помощью вегетативных 

органов. 

сформировать знания о способах 
вегетативного размножения растений в 

природе и практике человека, роли 

вегетативного размножения 

Субстрат для 

укоренения черенков, 

рассадные ящики, 

цветочные горшки, 

стаканы с водой, 

ножницы, нож, 

учебник, видеоурок и 

таблица «Вегетативное 
размножение». 

2 

 Раздел 3.Животные (7часов) 

26 Животные. Строение 

животных. 

Многообразие 

животных, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Практическая 

работа 

«Классификаци 

я животных ». 

Распознавать 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных на рисунках 

учебника. 

Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различие, называть 

части их тела. Сравнивать строение тела 

амёбы с клеткой эукариот, делать выводы. 

Называть многоклеточных животных, 

изображённых на рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных 

животных. Объяснять роль животных в 

жизни человека и в природе. 

Характеризовать факторы неживой природы, 

оказывающие влияние на жизнедеятельность 

животных. Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 
приборами 

Готовить 
микропрепарат 

культуры амеб. 

Обнаружение 

одноклеточных 

животных (простейших) 

в водной среде с 

использованием 

цифрового микроскопа. 

Электронные таблицы и 

плакаты 

1 

27- 
28 

Простейшие  

Лабораторная 

работа 

«Сравнительна 

я 

характеристика 

одноклеточных 

организмов» 

Изучить особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

простейших (Protozoa). 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, ти- па 

Саркодовые жгутиконосцы. 

Распознавать представите- лей класса 

Саркодовые 

на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функц 

ий организма на примере амёбы-про тея. 

Обосновывать роль простейших в экосистема 

х 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, увеличительн 

ыми приборами 

Предметные стёкла, 

покровные стекла, 

препаровальная игла, 

пинцет, пипетка, 

фильтровальная бумага, 

микроскоп, 

микропрепарат 

инфузория-туфелька, 

эвглена, мерный стакан 

с водой из природного 

водоема, вата. 

2 
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29 Движение животных. Лабораторная 

работа № 
«Наблюдение з 

Готовить микро- препарат 

культуры 
инфузорий. Изучать 

Формулировать вывод о значении движения 

для животных. 
Фиксировать результаты наблюдений в тетра 

Электронные табли- 

цы и плакаты. 

1 
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  а передвижени 

ем животных». 

живые организмы 

под микроскопом при 

малом увеличении. 

ди. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, увеличительн 

ыми приборами. 

  

30 Тип кольчатые черви. 

Внутреннее строение 

дождевого червя. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Особенности 

внутреннего 

строения 

дождевого 

червя» 

изучить внутреннее 

развитие дождевого 

червя. 

Называть черты более высо- 
кой организации кольчатых червей по 

сравнению с кру- 

глыми.Распознавать представителей класса н 

а рисунках, фотографиях. Характеризовать 

черты ус- ложнения строения 

систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения 

органов чувств. 

Бинокулярный 
микроскоп, препарат 

поперечный срез 

дождевого червя, 

препарат поперечный 

Лупа. 

1 

31- 
32 

Мини-исследование 
«Птицы на кормушке» 

Практическая 

орнитология. 

Работа в 

группах: 

исследование 

«Птицы на 

кормушке». 

   2 

 Раздел 4 Экология(2 часа) 

33 Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

 

Экологический 

практикум 

«Влияние 

абиотических 

факторов на 

организмы». 

Различать понятия: 
«экологический фактор», 

«фактор неживой 

природы», «фактор живой 

природы», 

антропогенный фактор». 

Характеризовать 
действие различных 

факторов среды на 

организмы, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. 

Изучить действие различных факторов среды 

(свет, влажность, температура) на организмы, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. Аргументировать деятельность 

человека в природе как антропогенный 

фактор Выполнение лабораторной работ. 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры). 

1 
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34 «Микроклимат в 

классе» 

Экологический 

практикум 

«Измерение 
влажности и 

температуры  

Определить и сравнить 

влажность и температуру 

воздуха в классе и около 

растения. 

Сравнительное исследование температуры и 

влажности воздуха в классе и около 

растения. Какую роль играют зелёные 

насаждения в городе? 

Компьютер с 

программным 

обеспечением; Датчики 
температуры; Датчики 

влажности. 

1 
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2.2 Условия реализации программы 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Организационные условия, позволяющие  реализовать содержание 

дополнительной образовательной  программы « Занимательная  биология» 

предполагают наличие  оборудования  центра «Точка роста»: - цифровая 

лаборатория  по биологии; - помещения, укомплектованного стандартным 

учебным оборудованием и мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, 

электрообеспечение, раковина с холодной водопроводной водой); - микроскоп 

цифровой; - комплект посуды и оборудования для ученических опытов; - 

комплект гербариев 

демонстрационный; - комплект коллекции демонстрационный (по разным 

темам); - мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- 

карты, экран, средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в 

интернет). Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов 

разноуровневых  заданий, тематических тестов по каждому разделу темы, 

инструкций для выполнения практических работ. 

 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Санитарными 

правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 2.4.3648 - 20 и 

санитарными правилами и нормами 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

2.2.2 Информационное обеспечение 

 

Интернет-ресурсы 

https://moodledata.soiro.ru/eno/met_rec.pdf. Лабораторный практикум по биологии. 

https://urok.1sept.ru/articles/611487 методические разработки с использованием 

цифровой лаборатории. 

http://window.edu.ru/resource/880/29880/files/ssu016.pdf Школьный практикум по 

биологии. 

http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов: [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/. (Дата обращения: 28.03.2020). 

Комнатное цветоводство: [Электронный ресурс]. URL: https://www.floriculture.ru/. 

(Дата обращения: 28.03.2020). 

Научно-популярные и учебные фильмы: [Электронный ресурс]// Учебное видео. 

Экранизации. Биографии. URL: http://school-collection.edu.ru/. (Дата обращения: 

https://moodledata.soiro.ru/eno/met_rec.pdf
https://urok.1sept.ru/articles/611487
http://window.edu.ru/resource/880/29880/files/ssu016.pdf
http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.floriculture.ru/
http://www.floriculture.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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28.03.2020). 

Сезоны года. Общеобразовательный журнал: [Электронный ресурс]. URL: 

https://сезоны-года.рф. (Дата обращения: 28.03.2020). 

 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается квалифицированным специалистом в 

сфере образования, имеющим необходимый уровень профессиональной 

подготовки, удостоверяемый документами об образовании и соответствующий 

требованиям к стажу работы. Педагог должен иметь профессиональную 

квалификацию, необходимый для выполнения трудовых функций уровень 

подготовки, соответствующий: 

- профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования», 

утвержденному приказом Министерства труда и социального развития от 

22.09.2021 г. №652. 

Педагог должен обладать знаниями с специальными навыками по действиям 

в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой доврачебной помощи. 

 

2.2.4 Воспитательный компонент программы 

 

2.2.4.1 Введение 

Раздел программы по эстетическому воспитанию, разработан для 

обучающихся от 12 до 14 лет, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Зелёная лаборатория» 

общеинтелектуальной направленности, с целью организации с ними 

воспитательной работы. 

Образовательный процесс ориентирован не только на передачу определённых 

знаний, умений и навыков, но и на развитие ребёнка, раскрытие его творческих 

возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность,  самобытность, то есть на то, что относится к индивидуальности 

человека. Задача школы - сохранять, обогащать и развивать интелектуальный 

потенциал каждого ребенка. Творчество и творческая деятельность определяют 

ценность человека, поэтому формирование творческой личности приобретает 

сегодня не только теоретический, но и практический смысл. Эффективность работы 

школы в настоящее время определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный 

процесс обеспечивает развитие творческих способностей каждого ученика, 

формирует творческую личность, развивая потребность общения с искусством, и 

готовит её к полноценной познавательной и общественно трудовой деятельности. 

Необходимость целенаправленной работы по воспитанию подрастающего 

поколения отмечена в ряде нормативных и правовых документов:  

Федеральный Закон от 31 июля 2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Стратегия развития воспитания на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
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2.2.4.2 Цель программы: 

формирование думающего и чувствующего человека, раскрытие и развитие 

творческого потенциала учащихся. 

2.2.4.3 Задачами воспитания по программе являются: 

- усвоение детьми знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

формирование интереса к технической деятельности, истории техники в России и 

мире, к достижениям российской и мировой технической мысли, информирование 

детей, организация общения между ними на содержательной основе целевых 

ориентиров воспитания; 

- формирование и развитие личностного отношения детей к занятиям в 

коллективе, к собственным нравственным позициям и этике поведения, воли, 

упорства, дисциплинированности в реализации проектов индивидуально или в 

составе коллектива; 

- формирование и развитие личностного отношения детей к влиянию 

технических процессов на природу; ценностей технической безопасности и 

контроля; отношения к угрозам технического прогресса, к проблемам связей 

технологического развития России и своего региона; 

- создание и поддержка определённых условий физической безопасности, 

комфорта, активностей детей и обстоятельств их общения, социализации, 

признания, самореализации, творчества при освоении предметного и 

метапредметного содержания программы. 

2.2.4.4 Целевые ориентиры воспитания детей по программе 

Основные целевые ориентиры воспитания в программе определяются также в 

соответствии с предметными направленностями разрабатываемых программ и 

приоритетами, заданными «Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года»; они направленына воспитание, формирование: 

- уважения к художественной культуре, искусству народов России; 

восприимчивости к разным видам искусства;  

- интереса к истории искусства, достижениям и биографиям мастеров; опыта 

творческогосамовыражения в искусстве, заинтересованности в презентации своего 

творческого продукта, опыта участия в концертах, выставках и т. п.;  

- стремления к сотрудничеству, уважения к старшим; ответственности; воли и 

дисциплинированности в творческой деятельности;  

- опыта представления в работах российскихтрадиционных духовно-

нравственных ценностей, исторического и культурного наследия народов России;  

- опыта художественного творчества как социально значимой деятельности. 

2.2.4.5 Формы и методы воспитания  

Решение задач информирования детей, создания и поддержки 

воспитывающей среды общения и успешной деятельности, формирования 

межличностных отношений на основе российских традиционных духовных 

ценностей осуществляется на каждом из учебных занятий. 

В воспитательной деятельности с детьми по программе используются методы 

воспитания: метод убеждения (рассказ, разъяснение, внушение), метод 

положительного примера (педагога и других взрослых, детей); метод упражнений 

(приучения); методы одобрения и осуждения поведения детей, педагогического 

требования (с учётом преимущественного права на воспитание детей их родителей 
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(законных представителей), индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся) и стимулирования, поощрения (индивидуального и публичного); метод 

переключения в деятельности; методы руководства и самовоспитания, развития 

самоконтроля и самооценки учащихсяв воспитании; методы воспитания 

воздействием группы, в коллективе. 

2.2.4.6 Условия воспитания, анализ результатов 

Воспитательный процесс осуществляется в условиях организации 

деятельности детского коллектива на основной учебной базе (филиалы ОДО 

Бузулукского района) реализации программы в организации дополнительного 

образования детей в соответствии с нормами и правилами работы организации, а 

также на выездных базах, площадках, мероприятиях в других организациях 

с учётом установленных правил и норм деятельности на этих площадках. 

Анализ результатов воспитания проводится в процессе педагогического 

наблюдения за поведением детей, их общением, отношениями детей друг с другом, 

в коллективе, их отношением к педагогам, к выполнению своих технических 

заданий, а также путем оценки творческих и исследовательских работ и проектов 

экспертным сообществом (педагоги, родители, другие учащиеся, приглашённые 

внешние эксперты и др.) с точки зрения достижения воспитательных результатов, 

поскольку в индивидуальных творческих и исследовательских работах, проектах 

неизбежно отражаются личностные результаты освоения программы и личностные 

качества каждого ребёнка; 

Косвенная оценка результатов воспитания, достижения целевых ориентиров 

воспитания по программе проводится путём опросов родителей в процессе 

реализации программы (отзывы родителей, интервью с ними) и после её 

завершения (итоговые исследования результатов реализации программы за 

учебный период, учебный год). 

Анализ результатов воспитания по программе не предусматривает 

определение персонифицированного уровня воспитанности, развития качеств 

личности конкретного ребёнка, учащегося, а получение общего представления о 

воспитательных результатах реализации программы, продвижения в достижении 

определённых в программе целевых ориентиров воспитания, влияния реализации 

программы на коллектив учащихся: что удалось достичь, а что является предметом 

воспитательной работы в будущем. Результаты, полученные в ходе оценочных 

процедур — опросов, интервью, проектная деятельность, участие в конкурсах — 

используются только в виде агрегированных усреднённых данных. 

 

2.2.3.7 Календарный план воспитательной работы 

 
№п/

п 

Названиесоб

ытия,меропр

иятия 

Сроки Формапроведения Практическийрезультати 

информационныйпродук

т,иллюстрирующийуспе

шное 

достижениецелисобытия 
1 Международный 

день музыки 

Октябрь 

(1 окт.) 

Беседы о знаменитых земляках – 

композиторах, поэтах. 

Создание альбома 

«Знаменитые земляки». 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, 

мой край родимый» 



32 
 

2 Деньматери ноябрь 

(26нояб.) 

«Материнское сердце согрею 

любовью» — поэтический час. 

Конкурс чтецов: «Самая 

прекрасная из женщин» 

3 Международны

й день 

художника 

декабрь 

(8дек.) 

Посещение художественной 

галереи 

Конкурс «Лучший аквагримм» 

4 Деньроссийского

студенчества 

январь 

(25 янв.) 

Беседы «Татьянин день», 

 

Инсценировка «Один день из 

жизни студента» 

5 Международный

деньродногоязы

ка 

февраль 

(21 фев.) 

 

Экскурсия в 

библиотеку«Богатство языка – 

в книгах» 

«Кто лучше? Быстрее» 

состязание скороговорок «Слово 

не воробей, вылетит – не 

поймаешь» 

6 Всемирный день 

театра 

март 

(27 мар.) 

Викторина «Мир театра» Конкурс «Лучшая пародия» 

7 Всемирныйдень

Земли 

апрель 

(22апр.) 

Чтение художественных 

произведений «Земля и ее 

люди» 

Флэш-моб «Разукрасим всю 

планету» 

8 «9 мая» май 

 

Театрализованное 

представление «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Театрализованное, 

костюмированное представление 

о Великой Отечественной войне. 

 

 

2.4 Формы аттестации/контроля 

 

2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

                              Формы контроля достижения результатов 

 

 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся проводится входящая, 

промежуточная   и   итоговая   аттестация. Хорошим показателем работы является 

участие обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных заданий, тестирования по пройденному 

материалу. Оценивается также умение решать проблемные  ситуации по темам.  

Промежуточная аттестация проводится для оценки эффективности 

реализации и усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и повышения качества образовательного процесса. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

окончании освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы « Зелёная лаборатория»  

 

2.4.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

Формами предъявления результатов деятельности учащихся объединения 

служат:  
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 Участие учащихся объединения в школьных олимпиадах, конкурсах 

муниципального, областного  уровня; 

 Отзывы родителей на форуме сайта МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Бузулукского района;  

 Публикации о результатах деятельности объединения в СМИ.  

 Аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

критериям: 

- Личностное развитие;  

- Метапредметные умения и навыки;  

- Предметные умения и навыки; 

 
Критерии Показатели Методы диагностики 

Личностный 

результат 

-мотивация к занятиям; 

-уровень воспитанности; 

-уровень развития общих 

качеств и способностей 

личностисформированност

и у учащегося 

компетентности 

самосовершенствования, 

саморегулирования, 

саморазвития, личностной 

и предметной рефлексии 

Методика для изучения 

социализированности личности 

учащихся (Приложение №2) 

Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана «Исследование волевой 

саморегуляции» (Приложение №3) 

Методика диагностики 

направленности учебной мотивации, 

Т.Д. Дубовицкая (Приложение №4) 

 

Метапредметный 

результат 

- Выявление уровня 

сформированности 

действий по согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

Шкала поведенческих характеристик 

одаренных школьников (Дж. 

Рензулли и соавторы, в адаптации 

Л.В. Поповой) (Приложение №5) 

Предметный 

результат 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

внеучебных заданий с 

использованием учебной 

литературы и в открытом 

информационном 

пространстве, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), 

контролируемом 

пространстве Интернета; - 

Методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса 

(Приложение №6) 

Наблюдение, практическое 

творческое задание, опрос: 

- низкий уровень (овладел менее чем 

½ объема знаний); 

- средний уровень (овладел более ½ 

объема знаний); 

- высокий уровень (освоил 

практически весь объем знаний 

данной программы). 
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проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 
 

 

 

 

2.5  Методические материалы 

 

Методы обучения по программе: 

- объяснительно-иллюстративный метод - педагог сообщает новую 

информацию в форме лекции, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти;  

- репродуктивный метод предполагает - педагог объясняет информацию в 

форме мастер-класса, а учащиеся усваивают ее и могут воспроизвести;  

- частично-поисковый метод - учащиеся самостоятельно выявляют проблему, 

формируют идеи;  

- групповая работа.  

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов 

можно объединить в следующие смысловые группы: - 

 словесные методы обучения;  

- методы практической работы;  

- наглядный метод обучения.  

Использование различных методов варьируется на протяжении учебного 

процесса, применение методов зависит от контингента учащихся, поставленных 

целей и задач конкретного занятия.  

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:  

- технология группового обучения – для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;  

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий. 

 

Техника безопасности 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех 

стадиях образовательного процесса с целью формирования у учащихся 
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сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Обучение учащихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале учета 

работы педагога дополнительного образования в творческом объединении по 

правилам  безопасности проводится перед началом всех видов деятельности.  

 

 

2.6   Список литературы 
 

Методическое пособие «Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и  технологической  направленности  по биологии с 

использованием оборудования центра 

«Точка роста». В.В.Буслаков, А.В.Пынеев. 

Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -2-е изд., доп. — 

М.: Просвещение, 1991. 

Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 

Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить: Методическое пособие для учителей. – 

Новосибирск: Лада, 2000. 

Болушевский С.В. Биология. Веселые научные опыты для детей и взрослых-М.: 

Эксмо, 2013. -96с. 

Долгачева В. С., Алексахина Е. М. Естествознание. Ботаника; Академия - Москва, 

2012. 

- 368 c. 

Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического 

образования к образованию для устойчивого развития. – СПб.: Наука, САГА, 2005. 

Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006. 

Гоголев М.И. Медико-санитарная подготовка учащихся. – М.: Просвещение, 1995. 

Зайчикова С. Г., Барабанов Е. И. Ботаника; ГЭОТАР-Медиа – Москва, 2013. 

Лазаревич С. В. Ботаника; ИВЦ Минфина - Москва, 2012. - 480 c. 

Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. – М.: Нива России, 

1992. 

Мухин В. А. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 

Родионова А. С., Скупченко В. Б., Малышева О. Н., Джикович Ю. В. Ботаника; 

Академия – Москва, 2012. - 288 c. 

Смелова В.Г. «Зеленые друзья» Физиология растений/ методическое пособие для 

учителей. – М.:2011 

Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. – М.: Просвещение, 

2007. 

«Юный эколог». 1-4 классы: программа кружка, разработки занятий, методические 

рекомендации / авт.-сост. Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева, С.В. 

Машкова. – Волгоград: Учитель, 2018. 

 

Список литературы  для  обучающихся 

А. Ван Саан. Веселые эксперименты для детей. Биология. – СПб: Питер, 2011. 
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Горбатовский В.В., Рыбальский Н.Г. Экология и безопасность питания. – М.: 

Экологический вестник России, 1995. 

Ильичев В.Д. Популярный атлас-определитель. Птицы – М.: Дрофа, 2010. 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология. – М.: Дрофа, 1995. 

Прядко К.А. Понятия и определения: Экология / Словарик школьника. – СПб: 

Издательский дом «Литера», 2006. 

Резько И.В. Экзотические животные в вашем доме/Авт. сост. И.В. Резько. – Мн.: 

ООО 

«Харвест», 1999. 

Синадский Ю.В., Синадская В.А. Целебные травы. – М.: Педагогика, 1991. 

Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / Ред. коллегия: М. Аксенова, В. 

Володин, Г. Вильчек, Е. Ананьева и др. – М.: Аванта +, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

https://moodledata.soiro.ru/eno/met_rec.pdf. Лабораторный практикум по биологии. 

https://urok.1sept.ru/articles/611487 методические разработки с использованием 

цифровой лаборатории. 

http://window.edu.ru/resource/880/29880/files/ssu016.pdf Школьный практикум по 

биологии. 

http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов: [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/. (Дата обращения: 28.03.2020). 

Комнатное цветоводство: [Электронный ресурс]. URL: https://www.floriculture.ru/. 

(Дата обращения: 28.03.2020). 

Научно-популярные и учебные фильмы: [Электронный ресурс]// Учебное видео. 

Экранизации. Биографии. URL: http://school-collection.edu.ru/. (Дата обращения: 

28.03.2020). 

Сезоны года. Общеобразовательный журнал: [Электронный ресурс]. URL: 

https://сезоны-года.рф. (Дата обращения: 28.03.2020). 
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Приложение 2 

 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня 

социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. Основополагающим методом исследования 

является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 

12-14 лет. Исследование проводит педагог-психолог 2 раза в год с учащимися 

групп и классов нового набора школ, ПТУЗ, ССУЗ. Результаты исследования 

предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, 

мастеров производственного обучения, социального педагога, классных 

руководителей. Методика проводится в стандартных условиях учебных 

заведений (возможны групповая и индивидуальная формы тестирования). 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 

обработки данных исследования 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

О — никогда. 
 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 
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17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 
 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается 

на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с 

четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он 

больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа 

учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

 

Приложение 3 

 

ТЕСТ-ОПРОСНИК А.В. ЗВЕРЬКОВА И Е.В. ЭЙДМАНА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
 

Тест-опросник позволяет определить уровень развития волевой 

саморегуляции. Исследование волевой саморегуляции с помощью тест-

опросника проводится либо с одним испытуемым, либо с группой. Чтобы 

обеспечить независимость ответов испытуемых, каждый получает текст 

опросника, бланк для ответов, на котором напечатаны номера вопросов и 

рядом с ними графа для ответа. 

Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30 

утверждений. Внимательно прочитайте каждое и решите, верно или неверно 

данное утверждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе для ответов 

против номера данного утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если 

сочтете, что оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–). 

Опросник 
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1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание 

бросить это дело 

2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если 

приходится выбирать между ними и приятной компанией 

3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева 

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании 

опаздывающего к назначенному времени приятеля. 

5. Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль. 

7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, 

даже если не терпится ему возразить. 

8. Я всегда «гну» свою линию. 

9. Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, 

работа, дежурстве) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 

10. Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними 

обстоятельствами. 

11. Я считаю себя терпеливым человеком. 

12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно 

наблюдать волнующее зрелище. 

13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после 

серии обидных неудач. 

14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать 

свою неприязнь к нему. 

15. При необходимости я могу заниматься своим делом в 

неудобной и неподходящей обстановке. 

16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее 

необходимо во что бы то ни стало сделать к определенному сроку. 

17. Считаю себя решительным человеком. 

18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие. 

19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем 

подниматься по лестнице. 

20. Испортить мне настроение не так-то просто. 

21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не 

дает покоя, и я никак не могу от него отделаться. 

22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем 

другим. 

23. Переспорить меня трудно. 

24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25. Меня легко отвлечь от дел. 

26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор 

объективным обстоятельствам. 

27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 
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29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно 

начинаю изменять способ действия, даже если это порой приводит к 

ухудшению результатов. 

30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» 

захлопываются двери уходящего транспорта или лифта. 

Обработка результатов и интерпретация 
Определяется величина индексов волевой саморегуляции по пунктам 

общей шкалы (В) и индексов по субшкалам «настойчивость» (Н) и 

«самообладание» (С). 

Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете 

совпадений ответов испытуемого с ключом общей шкалы или субшкалы. 

В вопроснике 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий 

суммарный балл по шкале «В» должен находиться в диапазоне от 0 до 24, по 

субшкале «настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» – от 

0 до 13 

Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции. 

  Общая шкала: 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 

18+, 20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 

  «Настойчивость»: 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 

22-, 24+, 25-, 27+ 

  «Самообладание»: 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 

30- 

В самом общем виде под уровнем волевой саморегуляции понимается 

мера овладения собственным поведением в различных ситуациях, 

способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и 

побуждениями. 

Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован 

в целом и отдельно по таким свойствам характера как настойчивость и 

самообладание. 

Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со 

средними значениями каждой из шкал. Если они составляют больше 

половины максимально возможной суммы совпадений, то данный показатель 

отражает высокий уровень развития общей саморегуляции, настойчивости 

или самообладания. Для шкалы «В» эта величина равна 12, для шкалы «Н» – 

8, для шкалы «С» – 6. 

Высокий балл по шкале «В» характерен для лиц эмоционально зрелых, 

активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, 

уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, 

развитое чувство собственного долга. Как правило, они хорошо 

рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие 

намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать свои 

поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В 

предельных случаях у них возможно нарастание внутренней напряженности, 
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связанной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного 

поведения и тревогой по поводу малейшей его спонтанности. 

Низкий балл наблюдается у людей чувствительных, эмоционально 

неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у них 

невысока, а общий фон активности, как правило, снижен. Им свойственна 

импульсивность и неустойчивость намерений. Это может быть связано как с 

незрелостью, так и с выраженной утонченностью натуры, не подкрепленной 

способностью к рефлексии и самоконтролю. 

Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – 

его стремление к завершению начатого дела. На положительном полюсе – 

деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению 

намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели, но отвлекают 

альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело. Таким людям 

свойственно уважение социальным нормам, стремление полностью 

подчинить им свое поведение. В крайнем выражении возможна утрата 

гибкости поведения, появление маниакальных тенденций. Низкие значения 

по данной шкале свидетельствуют о повышенной лабильности, 

неуверенности, импульсивности. которые могут приводить к 

непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон 

активности и работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц 

повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также 

тенденцией к свободной трактовке социальных норм. 

Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля 

эмоциональных реакций и состояний. Высокий балл по субшкале набирают 

люди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных 

ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность в себе 

освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к 

восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетается со свободой 

взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Вместе с тем стремление 

к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение 

спонтанности может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

На другом полюсе данной субшкалы – спонтанность и импульсивность 

в сочетании с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов 

ограждают человека от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов, 

способствуют невозмутимому фону настроения. 

Социальная желательность высоких показателей по шкале 

неоднозначна. Высокие уровни развития волевой саморегуляции могут быть 

связаны с проблемами в организации жизнедеятельности и отношениях с 

людьми. Часто они отражают появление дезадаптивных черт и форм 

поведения. отличие от них низкие уровни настойчивости и самообладания в 

ряде случаев выполняют компенсаторные функции. Но также 

свидетельствуют о нарушениях в развитии свойств личности и ее умении 
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строить отношения с другими людьми и адекватно реагировать на те или 

иные ситуации. 

Получив информацию об осознаваемых особенностях саморегуляции, 

можно разработать программу совершенствования, отметив те свойства, 

которые в первую очередь нуждаются в развитии или коррекции. 

 

 

Приложение 4 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ 
(МЕТОДИКА ДУБОВИЦКОЙ Т.Д.) 

 
Цель методики — выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении 

ими конкретных предметов. 
Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений 

и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, 

начиная примерно с 12-летнего возраста. 
Содержание тест-опросника. 

Инструкция: Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 

отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера 

высказывания соответствующий вам ответ, используя для этого 

предложенные обозначения: 
Верно - (++) 
Пожалуй, верно – (+) 
Пожалуй, неверно – (-) 
Неверно – (--) 
1.Изучение данного предмета дает мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить способности. 
2.Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному 

предмету как можно больше. 
3.В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 
4.Учебные занятия по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует учитель. 
5.Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его 

для меня еще более увлекательным. 



43 
 

6.При изучении данного предмета, кроме учебников и 

рекомендованной литературы, самостоятельно читаю дополнительную 

литературу. 
7.Считаю, что трудные теоретические вопросы по этому предмету 

можно было бы не изучать. 
8.Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь 

разобраться и дойти до сути дела. 
9.На занятиях по данному предмету у меня бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 
10.Активно работаю и выполняю задания только под контролем 

учителя. 
11.Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю 

в свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками 

(друзьями). 
12.Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, 

не люблю, когда мне подсказывают или помогают. 
13.По возможности стараюсь списать выполнение заданий у товарищей 

или прошу кого-то выполнить задание за меня. 
14.Считаю, что все знания по данному предмету ценными и по 

возможности, нужно знать по данному предмету как можно больше. 
15.Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 
16.Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 
17.Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 
18.Данный предмет дается мне с трудом и мне приходится заставлять 

себя выполнять учебные задания. 
19.Если по болезни (или по другим причинам) я пропускаю уроки по 

данному предмету, то меня это огорчает. 
20.Если бы это было возможно, то я исключил бы данный предмет из 

расписания (учебного плана). 
Обработка результатов 
Подсчет показателей опросника производится в соответствии с 

ключом, где «Да» означает положительные ответы (верно, пожалуй, верно), а 

«Нет» - отрицательные (пожалуй, неверно, неверно). 
Ключ 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем меньше 

суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения 

предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация 

изучения предмета. 
Полученные результаты можно расшифровать следующим образом: 
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0-10 – внешняя мотивация 
11-20 – внутренняя мотивация 
Для определения уровня внутренней мотивации могут быть 

использованы также следующие нормативные границы: 
0-5 балла – низкий уровень внутренней мотивации 
6-14 –средний уровень внутренней мотивации 
15-20 –высокий уровень внутренней мотивации 
«Если мотивы, побуждающие данную деятельность, не связаны с ней, 

то их называют внешними по отношению к этой деятельности; если же 

мотивы непосредственно связаны с самой деятельностью, то их называют 

внутренними» (Л.М. Фридман). 
Мотив является внутренним, если он совпадает с целью деятельности. 

То есть, в условиях учебной деятельности овладение содержанием учебного 

предмета будет являться и мотивом, и целью. 
Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта, 

удовольствием, получаемым от процесса познания. Овладение учебным 

материалом является целью учения, которое в этом случае начинает носить 

характер учебной деятельности. Обучающийся непосредственно включен в 

процесс познания, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение. 

Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением 

собственной активности обучающегося в процессе учебной деятельности. 
Внешне мотивированной учебная деятельность является в том случае, 

когда овладение содержанием учебного предмета является не целью, а 

средством достижения других целей. Это может быть получение хорошей 

оценки (аттестата, диплома), получение стипендии, подчинение требованию 

учителя, получение похвалы, признания товарищей и др. При внешней 

мотивации знание не является целью учения, обучающийся отчужден от 

процесса познания. Изучаемые предметы не являются для 

обучающегося внутренне принятыми, внутренне 

мотивированными. Содержание учебных предметов не является для 

учащегося личностной ценностью. 
Внедрение и практическое использование. 
Предложенная методика может использоваться: 
1)        для выяснения причин неуспеваемости обучающихся; 
2)        для выявления категорий, обучающихся в зависимости от 

направленности мотивации изучения предмета (с доминированием внешней 

мотивации, доминированием внутренней мотивации и среднего типа); 
3)        для обеспечения психологического сопровождения 

обучающихся в процессе обучения; 
4)        для исследования эффективности преподавания учебных 

дисциплин и поиска резервов его совершенствования; 
5)        в преподавании курсов педагогической психологии, педагогики 

и психодидактики в вузах и педагогических колледжах для практического 
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знакомства студентов с различными видами мотивов учебной деятельности и 

поиска методов и приемов активизации мотивационной сферы обучающихся. 
Результаты исследования могут рассматриваться: 
1)        как показатель эффективности (качества) применяемой 

роеподавателем методики (технологии) обучения (сравнение результатов 

исследования мотивации в контрольных и экспериментальных группах); 
2)        как показатель способности преподавателя активизировать 

мотивационную сферу обучающихся (что может учитываться при 

проведении аттестации, конкурсов педагогического мастерства); 
3)        
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3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 

4. Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять 

«как» и «почему»; задает много стимулирующих мысль вопросов (в отличие 

от вопросов, направленных на получение фактов); хочет знать, что лежит в 

основе явлений или действий людей. 

Шкала II. Мотивационные характеристики. 

1. Полностью уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво 

стремиться к завершению начатого (трудно привлечь к другой теме, 

заданию). 

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий. 

3. Стремиться к совершенству; отличается самокритичностью. 

4. Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь 

минимального направления от педагога. 

5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию. 

Шкала III. Лидерские характеристики. 

1. Проявляет ответственность; делает то, что обещает и обычно 

делает хорошо. 

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми; 

хорошо себя чувствует, когда его просят показать свою работу классу. 

3. Любит находится с людьми, общителен и предпочитает не 

оставаться в одиночестве. 

4. Имеет склонность доминировать среди других; как правило, 

руководит деятельностью, в которой участвует. 

 Шкала IV. Творческие характеристики. 

1. Проявляет большую любознательность в отношении многого; 

постоянно задает обо всем вопросы. 

2. Выдвигает большое количество идей или решений проблем и 

ответов на вопросы; предлагает необычные, оригинальные, умные ответы. 

3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч 

в дискуссиях, настойчив. 

4. Любит рисковать, имеет склонность к приключениям. 

5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает 

(«Интересно, что будет, если…»), занят приспособлением, улучшением и 

изменением общественных институтов, предметов и систем. 

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких 

ситуациях, которые не кажутся смешными остальным. 

7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более открыт 

к иррациональному в себе; эмоционально чувствителен. 
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8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на 

эстетические стороны жизни. 

9. Не подвержен влиянию группы; приемлет беспорядок; не 

интересуется деталями; не боится быть отличным от других. 

10. Дает конструктивную критику; не склонен принимать авторитеты 

без критического изучения. 

 

*Подсчитайте число «Х» по каждой колонке и умножьте на 

соответствующий вес (1,2,3,4). 

Сложите полученные числа. 

Общий показатель = … 

Такая же процедура проводится по каждой шкале. 

 

Приложение    6 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

(Тест/Опросник Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха) 

просчитывает ваши шансы на успех.  

Описание к тесту Элерса (методики успеха): При диагностике личности 

на выявление мотивации к успеху Элерс исходил из положения: Личность, у 

которой преобладает мотивация к успеху, предпочитает средний или низкий 

уровень риска. Ей свойственно избегать высокого риска. При сильной 

мотивации к успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой 

мотивации к успеху, однако такие люди много работают для достижения 

успеха, стремятся к успеху.  

Исследования мотивации достижения были начаты в середине XX века 

Д. С. Мак-Клелландом, который с помощью общеизвестного тематического 

апперцетивного теста (ТАТ) смог зафиксировать качественные 

индивидуальные различия проявления мотивации достижения.  

Основные алгоритмы поведенческого решения задач по достижению 

успеха и избеганию неудачи формируются в возрасте от трех до тринадцати 

лет.  

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

(Опросник Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха): 

Описание теста Элерса - продолжение работы Дж. Аткинсона, Х. 

Хекхаузена и др. продемонстрировали, что существует, как минимум, три 

принципиальных мотивационных вектора, которые в решающей степени 

определяют характер взаимозависимости деятельностной активности и 

мотивации достижения: индивидуальные субъективные представления о 

вероятности личностного успеха и сложности, стоящей перед индивидом 

задачи; степень значимости для субъекта этой задачи и, в связи с этим, сила 

стремления поддержать и повысить самооценку; склонность данной 

конкретной личности к адекватному приписыванию себе самой, другим 

людям и обстоятельствам ответственности за успех и неудачу. 
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 С точки зрения Д. Мак-Клелланда, мотивация достижения может 

развиваться и в зрелом возрасте в первую очередь, за счет обучения. Как 

подчеркивает Л. Джуэлл "кроме того, она может развиваться в контексте 

трудовой деятельности, когда люди непосредственно ощущают все 

преимущества, связанные с достижениями".  

Адекватная мотивация достижения может закономерно формироваться 

и конструктивно реализовываться лишь в рамках системы отношений, 

которые характеризуются чертами подлинного сотрудничества и, прежде 

всего, гармоничного сочетания личностно не разрушающего давления: 

позитивного санкционирования за успехи и неунизительной поддержки в 

случае неудачи. 

Инструкция тесту Элерса.  

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте "да" 

или "нет".  

Тестовый материал (вопросы) опросника Элерса 

- Если между двумя вариантами есть выбор, его лучше сделать 

быстрее, чем откладывать на потом.  

- Если замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание, я легко 

раздражаюсь.  

- Когда я работаю, это выглядит так, будто я ставлю на карту все.  

- Если возникает проблемная ситуация, чаще всего я принимаю 

решение одним из последних.  

- Если два дня подряд у меня нет дела, я теряю покой. В некоторые дни 

мои успехи ниже средних.  

- Я более требователен к себе, чем к другим. 

- Я доброжелательнее других.  

- Если я отказываюсь от сложного задания, впоследствии сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха  

- В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.  

- Усердие — это не основная моя черта.  

- Мои достижения в работе не всегда одинаковы. 

- Другая работа привлекает меня больше той, которой я занят. 

- Порицание стимулирует меня сильнее похвалы. 

- Знаю, что коллеги считают меня деловым человеком.  

- Преодоление препятствий способствует тому, что мои решения 

становятся более категоричными.  

- На моем честолюбии легко сыграть. 

- Если я работаю без вдохновения, это обычно заметно.  

- Выполняя работу, я не рассчитываю на помощь других. 

- Иногда я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

- Нужно полагаться только на самого себя.  

- В жизни немного вещей важнее денег.  

- Если мне предстоит выполнить важное задание, я никогда не думаю 

ни о чем другом.  
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- Я менее честолюбив, чем многие другие.  

- В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.  

- Если я расположен к работе, делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие.  

- Мне проще и легче общаться с людьми, способными упорно работать.  

- Когда у меня нет работы, мне не по себе.  

- Ответственную работу мне приходится выполнять чаще других.  

- Если мне приходится принимать решение, стараюсь делать это как 

можно лучше.  

- Иногда друзья считают меня ленивым.  

- Мои успехи в какой-то мере зависят от коллег.  

- Противодействовать воле руководителя бессмысленно.  

- Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.  

- Если у меня что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым.  

- Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения.  

- Если я работаю вместе с другими, моя работа более результативна, 

чем у других.  

- Не довожу до конца многое, за что берусь.  

- Завидую людям, не загруженным работой.  

- Не завидую тем, кто стремится к власти и положению.  

- Если я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты, пойду на крайние меры. 

Ключ опросника Т. Элерса. Расчет значений.  

По 1 баллу начисляется за ответ "да" на вопросы: 2–5, 7–10, 14–17, 21, 

22, 25– 30, 32, 37, 41  

"нет" — на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39.  

Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не учитываются. 

Подсчитывается общая сумма баллов.  

Интерпретация методики мотивации к успеху (нормы теста Элерса): 

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к достижению 

успеха.  

от 1 до 10 баллов — низкая мотивация к успеху;  

от 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации;  

от 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень мотивации;  

более 21 балла — слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Исследования показали, что люди, умеренно сильно ориентированные 

на успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, 

предпочитают малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем 

выше мотивация человека к успеху - достижению цели, тем ниже готовность 

к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при 

сильной мотивации к успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при 

слабой мотивации к успеху. К тому же, людям, мотивированным на успех и 

имеющим большие надежды на него, свойственно избегать высокого риска. 
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Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к 

риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую 

готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач. И наоборот, 

когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач 

(ориентация на защиту), то это препятствует мотиву к успеху - достижению 

цели. 
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