


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От бактерии 

до человека» реализуется в соответствии с нормативными документами: 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень программы – базовый. 

В современных условиях одной из важных задач образовательной организации 

является развитие творческого потенциала личности, формирование исследовательских 

умений, вовлечение детей в практическую деятельность, стимулирование к пополнению 

знаний об окружающей среде. 

Каждое занятие носит развивающий характер и сопровождается иллюстративным 

материалом: фотографиями, таблицами, опытами. 

Занятия строятся с учётом психолого-педагогических особенностей детей 

школьного возраста, поэтому дети без труда усваивают сложные понятия из курса 

окружающего мира и биологии. 

 
Новизна дополнительной общеобразовательной программы «От бактерии до человека» 

заключается в том, что кроме определённых знаний и умений обучающиеся проводят 

большую и направленную работу по накоплению, расширению и углублению 

биологических знаний для понимания основных положений биологии во всем 

многообразии биологических явлений и широком диапазоне уровней биологических 

процессов. В процессе обучения, обучающиеся приобретут новые теоретические знания и 

практические навыки в области биологии. 

Актуальность программы обусловлена тем, что биологическое образование в 

современном мире является необходимой составляющей современной культуры. 

Получение биологических знаний, приобретение опыта в биологии, выработка 

соответствующих умений и знаний, в целом выработка биологического мышления и 

мировоззрения исследования сегодня одна из приоритетных задач развития общества. 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции обучающихся, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, 

творческое саморазвитие. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позволяет 

ребенку приобрести знания и умения, которые он в дальнейшем может использовать как в 

процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения 

конкретных задач. Программа обеспечивает развитие умений в научно - практической и 



исследовательской деятельности. Создает условия для полноценного развития творческих 

способностей каждого обучающегося, укрепление интереса к занятиям по биологии. 

 
Отличительные особенности программы. Отличие данной программы заключается в 

том, что программа существенно дополняет объем школьной программы по биологии. 

Кроме теоретического курса предусматривается значительное количество практических 

работ,главная цель которых – совершенствование навыков пользования микроскопической 

техникой, умения анализировать микроскопические препараты, работать с гербарным и 

коллекционным материалом, выполнять практические задания, решать самые 

разнообразные задачи естественно- научного направления. 

Обучение по данной программе осуществляется в форме лабораторных и 

практических работ, экскурсий, а также предусматривается индивидуальная работа с 

одаренными детьми и подготовка обучающихся к научным конференциям и предметным 

олимпиадам. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 11-16 лет. 

Формируется разновозрастная группа, численностью 10 человек. 

Набор обучающихся в группу осуществляется на основе свободного выбора детьми 

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

наличию специальных знаний у ребенка. 

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

обучения. Всего 108 часа, 3 часа в неделю. 

 
Формы организации образовательного процесса. В процессе обучения используется 

такие формы занятий как: комбинированное, практическое, беседа, опыты, экскурсии. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам обучения, 

которые: 

 стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады и т.д.); 

 способствуют развитию творческого мышления, методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, а также традиционные методы – 

беседа, наблюдения, опыт, эксперимент, лабораторные и практические работы; 

 обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного 

мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению 

отдельных явлений). 

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии: 

 чередование различных методов обучения: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, индивидуальная, групповая работа и др.; 

 организация перерывов через каждые 40 минут с проветриванием кабинета; 

 проведение физкультминуток. 

 
Формы обучения – очная 



Цель и задачи программы 

Цель программы: углубление, расширение и систематизация знаний обучающихся, 

развитие у них биологического мышления и интереса к самостоятельному изучению 

биологических наук, подготовка к участию в олимпиадах, конференциях по биологии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 углублять и расширять знания, обучающихся по следующим разделам: 

ботаника, физиология растений, зоология, биология человека, экология и 

рациональное природопользование; 

 развивать умения работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 изучать роль растений и животных в масштабе планеты и жизни человека; 

 расширять интерес к биологии, способствовать выбору учащимися путей 

дальнейшего продолжения биологического или естественно-научного 

образования. 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношения к окружающему миру природы. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к окружающему миру; 

 развивать аналитический склада ума, умение наблюдать, сравнивать,  делать 

выводы, обобщать полученные знания. 

 
Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

контроля, 

аттестации 
Всего Теория Практик 

а 

1. Введение в курс 3 3 - собеседова 

ние 

2. Биологическая лаборатория и правила 
работы в ней. 

4 4 -  

3. Методы изучения живых организмов. 
Увеличительные приборы 

6 3 3  

4. Клетка – структурная единица живого 
организма 

8 6 2  

5 Ботаника – наука о растениях 21 8 13  

6 Грибы и бактерии под микроскопом 15 2 8  

7 Клетки и ткани животных и человека под 
микроскопом 

25 10 15  

8 Проектно-исследовательская работа 24 2 22  



9 Итоговое занятие 2 - 2 Защита 
проекта 

 Итого: 108 ч 43 ч 65 ч  

 

Содержание программы 

Введение в курс (3 ч) 

Цели и задачи, план работы занятий. История биологии как науки. Основные направления. 

Значение науки биологии в жизни человека. Происхождение жизни на земле. Границы 

жизни. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (4 ч) 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в 

лаборатории. Знакомство с цифровой лабораторией. История микроскопирования. 

Открытие микромира Левенгуком. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (6 ч) 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с 

микроскопом. 

Практические работы: 

Овладение методикой работы со световым микроскопом 

Овладение методикой работы с цифровым микроскопом 

Практикум по овладению методикой работы с микроскопами. 

Клетка – структурная единица живого организма (8 ч) 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Правила приготовления. Методы 

приготовления и изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Практические работы: 

Практикум по изготовлению препаратов 

Ботаника – наука о растениях (21 ч) 

История ботаники как науки. Общая характеристика царства растений. Иерархическое 

строение царства Растения. Особенности растительного организма. Значение растений в 

природе и в жизни человека Изучение растительной клетки. Понятие о тканях. Типы 

растительных тканей, их функции. Меристемы(первичные и вторичные). Покровные ткани: 

эпидерма, перидерма, корка. Механические ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани: ксилема, флоэма. Хлоренхима. Запасающие ткани. Аэренхима. 

Выделительные ткани. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов томата, 

яблока и их изучение под микроскопом. Вегетативные органы: лист, корень, цветок. 

Практические работы: 

Изучение строения растительной клетки. Работа с микроскопом 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука, выявление частей клетки. 

Приготовление микропрепарата мякоти плодов томата. 

Приготовление микропрепарата мякоти яблока 

Определение содержания крахмала в продуктах питания 

Структурные углеводы: целлюлоза 

Лист 

Приготовление микропрепаратов для изучения хлоропластов под микроскопом. 



Корень цветкового растения. 

Пыльца 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука 

Влияние температуры на проницаемость клеточных мембран 

Грибы и бактерии под микроскопом (15 ч) 

Бактерии, их разновидности. Значение бактерий в природе, сельском хозяйстве, едицине, 

промышленности. Опасные бактерии. Понятие о санитарной микробиологии. Колонии 

микроорганизмов. Методы выращивания и изучения колоний микроорганизмов. 

Питательные среды для выращивания микроорганизмов. Выращивание колоний и изучение 

их под микроскопом. Приготовление сенного настоя, выращивание культуры сенной 

палочки и изучение её под микроскопом. Микроскопические грибы. Приготовление 

микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращивание плесени и 

изучение ее под микроскопом. 

Практические работы: 

Изучение разнообразия бактерий 

Выращивание колоний и изучение их под микроскопом 

Приготовление сенного настоя, выращивание культуры сенной палочки и изучение её 

под микроскопом. 

Скисание молока 

Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом. 

Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом 

Клетки и ткани животных и человека под микроскопом (25 ч) 

Разновидности клеток человека и животных. Изучение постоянных препаратов 

простейших. Изучение живых простейших. Ткани человека и животных, их разновидности. 

Структурные углеводы: хитин. Удивительные насекомые. Приготовление микропрепаратов 

и рассматривание под микроскопом. Рассматривание готовых микропрепаратов тканей 

человека и животных. 

Практические работы: 

Сравнение клеток под микроскопом. 

Изучение постоянных препаратов простейших 

Выращивание культуры инфузории-туфельки 

Структурные углеводы: хитин 

Крылья насекомых 

Ноги насекомых 

Чешуя 

Демонстрация осмоса на примере куриных яиц 

Рассматривание микропрепаратов крови животных под микроскопом 

Рассматривание готовых микропрепаратов тканей человека и животных. 

Буккальный эпителий 

Денатурация белков 

Влияние температуры на активность амилазы 

Влияние температуры на активность каталазы 

Проектно-исследовательская работа (24 ч) 



Поиск информации в сети Интернет по выбранным темам. Анализ собранной информации 

и разработка исследовательского проекта. Оформление результатов исследовательского 

проекта. 

Итоговое занятие (2 ч) 

Представление результатов работы. Анализ работы. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате изучения курса «От бактерии до человека» у обучающихся формируются 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации к обучению целенаправленной и познавательной 

деятельности; 

 готовность и способность к самообразованию; 

 способность к самостоятельной, исследовательской, информационно- 

познавательной, аналитической деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность представлений о взаимосвязи и взаимодействии естественных 

наук; 

 сформированность умений самостоятельно определять цели и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность; 

 владение навыками получения необходимой информации, умение критически ее 

оценивать и обрабатывать, успешная ориентация в различных источниках 

информации; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с современными ИКТ 

средствами поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить 

небольшие презентации. 

 получат возможность научиться использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

природе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Формы аттестации и контрольно-измерительные материалы 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

собеседование 

Промежуточный контроль 

В течение всего учебного Определение степени участие в конкурсах, 

конференциях. года усвоения обучающимися 

 учебного материала. 

 Определение готовности 

 детей к восприятию нового 

 материала. Повышение 

 ответственности и 

 заинтересованности детей   в 

 обучении. Подбор наиболее 

 эффективных методов и 

 средств обучения. 

Итоговый контроль 

В конце учебного года по Определение изменения Защита 

окончании обучения по уровня развития детей, их исследовательского 

программе творческих способностей. проекта 

 Определение результатов  

 обучения. Ориентирование  

 учащихся на дальнейшее (в  

 том числе самостоятельное)  

 обучение. Получение  

 сведений для  

 совершенствования  

 общеобразовательной  

 программы и методов  

 обучения.  

 

Защита исследовательского проекта. 

Критерием достижения образовательных результатов является: 

- уровень усвоения ключевых понятий, заложенных в содержании программы; 

- уровень освоения полученных навыков. 

Диагностика: итоговое тестирование. 

Критерием результативности воспитательных задач программы можно считать 

доброжелательную комфортную атмосферу в коллективе, отсутствие межличностных 

конфликтов, умение работать в команде. 

Критерии оценки проекта: 

1. Структура проекта (0-5 баллов) 
2. Соответствие методов целям и задачам проекта (0-5 баллов) 

3. Воспроизводимость проекта (0-5 баллов) 

4. Расчет бюджета проекта (0-5 баллов) 



5. Качество оформления проекта (0-5 баллов) 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

Уровни оценивания: 

От 20 до 25 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 14 до 20 баллов – средний уровень освоения программы 

От 1 до 14 баллов – низкий уровень освоения программы 

Критерии оценки отчетов по практическим работам: 

1. Формулировка цели и задач практической работы (0-1 балл) 

2. Описание методики исследования. (0-1 балл) 

3. Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы. (0-1 балл) 

4. Выводы и их обоснование. (0-1 балл) 

5.Качество оформления отчета. (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебный кабинет 

2. Ноутбуки для учащихся 

3. Интерактивная доска 

4. Микроскопы - 6 шт 

5. Цифровая лаборатория Точки Роста по биологии – 3 шт 

6. Микролаборатория – 6 шт 

7. Комплект гербарных материалов 

8. Комплект готовых микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии человека 

Информационное обеспечение: справочники, определители, учебные таблицы, 

дополнительная литература по предметам, раздаточный материал, образцы творческих 

работ. 

Методическое обеспечение 

Особенностью организации образовательного процесса является очное обучение. 

Основными формами работы на занятии являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

экскурсии, практические работы, исследование, наблюдение, работа с научной 

литературой. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Словесный метод - рассказ, беседа, обсуждение; 

 Метод наглядности - наглядные пособия и иллюстрации, фото- и видеоматериалы, 

пособия, гербарии, муляжи. 

 Практический метод – наблюдение, практические работы, экскурсии. 

 Объяснительно-иллюстративный - сообщение готовой информации. 

 Частично-поисковый метод - выполнение практических работ. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические занятия. 

Теоретическая часть обычно занимает не более 15 минут от занятия и часто идет 

параллельно с выполнением практического задания. 

Структура занятий состоит из нескольких этапов: 

1. Организация начала занятия (актуализация знаний) 



2. Постановка цели и задач занятия (мотивация) 

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом) 

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков) 

5. Проверка первичного усвоения знаний 

6. Рефлексия 

7. Рекомендации для самостоятельной работы. 

На занятиях применяются дидактические материалы: 

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы для устного и 

письменного опроса, практические задания); 

 видеозаписи, видеоуроки; 

 презентации. 

 
Литература для обучающихся 

1. Артамонов В. И. Занимательная физиология растений. – М.: Агропромиздат,1991. – 
336 с.: ил. 

2. Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. В. Ёлкина. – Минск :Букмастер : 
Кузьма, 2015. – 9-е изд. – 416 с. 

3. Корчагина В. А., Ботаника, учебник для 5-6 классов средней школы, Москва, 

«Просвещение», 1985. 

4. Петров В. В. Из жизни зеленого мира: Пособие для учащихся. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 1982. – 127 с., ил. 

5. Растения: коварные друзья/ Под общ. ред. Ежова В. Н. 

6. Цимбал В. А. Растения. Параллельный мир. – Фрязино: «Век 2», 2009. – 144с. 

7. Цингер А. Я. Занимательная зоология. – М.: Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства просвещения РСФСР. 

 

Литература для педагогов 

1. Артамонов В. И. Занимательная физиология растений. – М.: Агропромиздат,1991. – 
336 с.: ил. 

2. Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. В. Ёлкина. – Минск :Букмастер : 
Кузьма, 2015. – 9-е изд. – 416 с. 

3. Биология. Учебно-практический справочник / Р. В. Шаламов, Подгорный, Ю. В. 
Дмитриев, О. В. Таглина. – Х. : Веста, 2011. – 384 с. 

4. Дикорастущие полезные растения России / Отв. ред. А. Л. Буданцев, Е. Е.Лесиовская. 

– СПб.: Издательство СПХФА, 2001. – 663 с. 

5. Догель В. А. Зоология беспозвоночных: Учебник для ун-тов/ Под ред. проф. 
Полянского Ю. И. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1981. – 606с., ил. 

6. Занина, М. А. Физиология растений: учебно-метод. пособие для студентовзаочного 
отделения факультета экологии и биологии / М. А. Занина. – Балашов : Изд-во 

«Николаев», 2005. – 64 с. 

7. Наумов Н. П., Карташев Н. П. Зоология позвоночных. – Ч. 1. – Низшие хордовые, 
бесчелюстные, рыбы, земноводные: Учебник для биолог. спец. ун-тов. – М.: Высш. 
школа, 1979. – 333 с., ил. 

8. Наумов Н. П., Карташев Н. П. Зоология позвоночных. – Ч. 2. – Пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие: Учебник для биолог. спец. ун-тов. – М.: Высш. школа, 1979. 

– 272 с., ил. 

9. Определитель высших растений под ред. Рубцов 



Рабочая программа воспитания 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, целью воспитания в учреждении является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

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

саморазвитию – являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально- 

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

наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

водоемы); 

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

не прибегая к силе; 

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

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

– уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

– уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

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

в широкий социальный мир, в систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально-значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

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

воспитательные возможности общих мероприятий различной направленности; 

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

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать самоуправление на уровне творческих объединений; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 



- реализовывать потенциал руководства творческими объединениями в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие творческих объединений в жизни МУДО 

«ДДТ», укрепление коллективных ценностей; 

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

воспитательные возможности, формировать позитивный уклад жизни учреждения и 

положительный имидж и престиж МУДО «ДДТ»; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МУДО 

«ДДТ» интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

1. Формирование 

группы 

2. Вводные занятия с 

инструктажами по ТБ 

Октябрь 

1. Беседа 
«Всемирный день 

защиты животных» 

2.Республиканский 

конкурс «Юннат» 

Ноябрь 

1. 
Республиканский 

конкурс «Юных 

исследователей 

окружающей 

среды» 

Декабрь 

1. Республиканский 

конкурс «Моя 

малая родина» 

2. Районная 

олимпиада по 

лесоводству 

Январь 

1. Районная 
экологическая акции 

«Сохраним природу» 

2. Повторные занятия 

с инструктажами по 

ТБ 

Февраль 

1. Республиканская 

олимпиада 

школьников по 

лесоводству 

2. Районный 

конкурс детского 

творчества 
«Зеркало природы» 

Март 

1. Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

Апрель 

1. Мероприятие «22 

апреля –день 

Земли» 

2. Экологический 

праздник 

«Международный 

день птиц» 

Май 

1. Профориентацион- 

ное мероприятие по 

теме 

«Профессия – эколог» 

для обучающихся и 

родителей 

2. День Победы 

(участие во 

Всероссийской акции 
«Бессмертный полк») 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 
начала 

занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Продолжительность 

учебного года 

Число 
занятий в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1-ый 1 
сентября 

31 мая 36 учебных недель 3 108 



 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
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У – учебные дни, А – промежуточная/итоговая аттестация, Р – резервные дни, Л – летний режим работы для основных работников 



 

 
Начало учебного года 01 сентября 

 
 
 

Продолжительность учебного года 

В течение всего календарного года, исключая общегосударственные праздничные дни. 
 

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

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

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

каникулярное время 

Продолжительность учебной недели Шестидневная рабочая неделя 

Начало занятий В соответствии с расписанием занятий. 

 
 
 
 

 
Длительность занятия 

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

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

- 40 мин. 
 

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

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

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

программе развития. 

После каждого занятия необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Промежуточная и итоговая аттестация Май. 



 


