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Пояснительная записка 

Данная программа дополнительного образования детей «Юные 

исследователи» имеет естественнонаучную направленность и нацелена на 

выявление склонности обучающихся к конкретной исследовательской и 

научной деятельности в области естественных наук. 

Актуальность и новизна программы 

Исследовательская деятельность присуща ребенку с раннего возраста, 

но по мере взросления и обучения постепенно отходит на задний план. 

Приоритет в образовании отдается теоретическим знаниям и их применению 

на практике, но это происходит в рамках школьной программы и не всегда 

интересны детям. Сформировать устойчивый интерес к наукам 

естественнонаучного цикла возможно через опытно-исследовательскую 

работу, выходящую за рамки преподаваемых предметов, т.е. в сферу 

дополнительного образования. 

Освоение методов естественнонаучных исследований закладывает 

основу для осмысления детьми личностного опыта и включение в свой 

внутренний мир не только новых научных понятий, но и способов их 

приобретения и представления. Исследовательская деятельность школьников 

служит базой для дальнейшей исследовательской деятельности в среднем и 

высшем профессиональном образовании и, в целом является пропедевтикой 

их профессионального самоопределения.  

Экономические реалии современного российского государства требуют 

выращивания со школьной скамьи личности, способной в будущем 

заниматься научными исследованиями и продвигать свой интеллектуальный 

продукт на мировой рынок, быть конкурентноспособным. Для этого 

необходимо в общеобразовательных организациях создать условия для 

опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Реализовываться она может через программы дополнительного образования 
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детей и подростков, которые были бы доступны разным категориям, в том 

числе и детям с ОВЗ.   

Таким образом, психологически и педагогически обоснованным 

становится открытие кружков, станций, центров дополнительного 

образования в самих школах. Это позволяет обучающимся заниматься 

исследовательской деятельностью в знакомой обстановке, что немаловажно 

для детей с ОВЗ.  

Учитывая выявленное противоречие между необходимостью расширять 

охват школьников дополнительным образованием и недостаточно 

сформированной системой дополнительного образования на уровне 

общеобразовательной организации (школы) создана программа «Юные 

исследователи».  

Отличительные особенности 

Отличительными особенностями данной программы от имеющихся 

являются: 

 авторское содержание заданий лабораторных и практических работ; 

 организация и проведение опытов и наблюдений из разных наук 

(биология, химия, физика, география, экология, этнография, краеведение) и 

на стыке этих наук; 

 ведение полевых исследований; 

 использование в опытно-экспериментальной работе 

профессионального оборудования сетевых партнеров (ТГПУ); 

 создание самодельных приборов, позволяющих на бытовом уровне 

заниматься наблюдениями за биологическими и физико-географическими 

процессами и явлениями. Проводить измерения и интерпретировать их 

результаты; 

 создание самодельных моделей природных процессов и явлений; 
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 привлечение к организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся студентов биолого-химического факультета Томского 

государственного педагогического университета; 

 организация встреч с известными путешественниками, членами 

Томского отделения Русского географического общества; 

 организация экскурсий на научно-производственные комплексы 

Академгородка г. Томска; 

 посещение природных достопримечательностей Томской области 

(Таловские чаши, Дызвездный ключ, Синий утес, Лагерный сад и т.д.); 

 представление результатов исследовательской деятельности 

школьников в докладах на конференциях различного уровня; 

 создание индивидуальной траектории успеха каждого ребенка, в том 

числе и с ОВЗ; 

 нацеленность содержания программы на основе системно-

деятельностного подхода на развитие универсальных учебных действий 

(УУД) обучающихся. 

Основная цель Программы – создание условий для включения 

обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность в рамках 

предметов естественнонаучного цикла.  

Задачи Программы: 

 развивать познавательный интерес учащихся 5-6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

 научить применять знания на практике при изучении природы Земли и 

человека; 

 проводить различные эксперименты по биологии, химии, географии 

под руководством учителя, самостоятельно и с помощью других 

специалистов; 

 сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в 

различных природных ситуациях; 
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 сформировать навыки поиска, обработки и представление информации; 

 развивать у учащихся познавательные умения и навыки; творческие и 

коммуникативные способности; 

 интегрировать знания из различных областей естественных и смежных 

наук; 

 сформировать умение критически мыслить и презентовать результаты 

собственной проектно-исследовательской деятельности. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 5-6 классов (11-13 лет). 

Выбор целевой аудитории обоснован тем, что биология и география как 

учебные предметы только начинают изучаться, а физические и химические 

опыты и исследования являются пропедавтикой изучаемых в будущем 

предметов. 

Объем и срок реализации 

Программа рассчитана на 72 академических часа, 36 учебных недель, из 

расчета 2 часа в неделю и реализуется в течение одного учебного года.  

Режим занятий и форма организации образовательного процесса 

Занятия проводятся еженедельно в групповой и индивидуальной форме. 

Количество детей в группе – 15 человек. Принципом формирования групп 

является познавательный интерес к предметам естественнонаучного цикла.        

Формы обучения  

Преобладающей формой обучения является очная, но с учетом 

современной эпидемиологической ситуации возможно применение 

дистанционных и очно-дистанционных форм.  

Занятия проводятся в виде игр, практических и лабораторных работ, 

экскурсий. У ученика будет развиваться любознательность, интерес к 

происходящим вокруг него явлениям. Он будет ставить вопросы и 

самостоятельно искать на них ответы. Юный исследователь сможет совсем 

иначе взглянуть на самые простые вещи.  



7 
 

На занятиях реализуются как предметные (предметы естественного 

цикла), так и межпредметные связи. Программа предусматривает проведение 

работы детей в группах, парах, индивидуальную работу, работу с 

привлечением родителей и студентов, обучающихся по естественно-

научному направлению. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-фз от 29.12.2012) с изменениями на 2020 год. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

3. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации № ЛБ-С-088-8929 от 10.04.2020 

г. Протокол № 5 заседания рабочей группы «Безопасное информационное 

пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве 

Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 

детства. 

4. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»). 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»). 

https://docs.edu.gov.ru/document/f38f8f40f838dabecfd349061847a7c2/download/2818/
https://docs.edu.gov.ru/document/f38f8f40f838dabecfd349061847a7c2/download/2818/
https://docs.edu.gov.ru/document/f38f8f40f838dabecfd349061847a7c2/download/2818/
https://docs.edu.gov.ru/document/f38f8f40f838dabecfd349061847a7c2/download/2818/
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6. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» …» 

10. Распоряжение Минпросвещения России от 03.02.2020 № Р-9 «О 

внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов …» 

11.  Распоряжение Минпросвещения России от 10.11.2020 № Р-141 «О 

внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов …» 
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12. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Данная программа реализуется двумя педагогами дополнительного 

образования с разными специальностями естественно-научного направления 

в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню образования.  

Занятия проводятся в специализированных кабинетах с 

соответствующим оборудованием и площадями, а также на пришкольном 

участке, где будет установлена метеорологическая площадка. 

В данной программе предусмотрено до 50 % учебного времени на 

самостоятельную работу обучающихся, 80 % занятий составляет практикум 

(практические и лабораторные работы). Форма реализации программы – 

Кружок. 

 

1. Планируемые результаты освоения учащимися содержания 

Программы 

В ходе освоения Программы «Юные исследователи» учащиеся 

научатся: 

- использовать различные источники информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую и 

другую информацию; 
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- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие природные объекты, процессы и явления; 

- составлять описания природных объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт, 

компаса и других источников; 

- использовать математические, исторические, естественно-научные, 

социальные методы обработки информации; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- работать с разными источниками информации, оформлять проекты в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- работать с современным исследовательским оборудованием; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- осуществлять организацию своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия. 

Компетенции и личностные качества 

1) Функциональные и системные компетентности: 

• самостоятельный поиск, системный анализ, обобщение и критическое 

осмысление естественно-научной и иной информации; 
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• решение учебно-исследовательских проблем;  

• развитие оперативной и долгосрочной памяти; 

• логическое мышление; 

• умение системно собирать и анализировать информацию; 

• ориентация на результат; 

• умение учиться (мотивация на образование и самообучение в течение 

всей жизни); 

• способность к деятельности в междисциплинарных проектах и 

мероприятиях; 

• умение рассматривать факты с различных точек зрения; 

• умение слушать; 

• умение формулировать вопросы и др. 

2) Инструментальные:  

• операционные навыки в работе с наглядными системами; 

• умение использовать специальные технологии, методы, материалы и 

инструменты в исследовательской деятельности;  

• способность к продуктивному, результативному осуществлению 

исследовательских видов деятельности (наблюдение, измерение, 

эксперимент); 

• понимание причинно-следственных связей событий, прогнозирование 

вероятных последствий; 

• знание и понимание того, как устроена окружающая среда и как 

различные обстоятельства влияют на нее, в частности, что воздействует на 

атмосферу, климат, землю, пищу, энергию, воду и экосистемы; 

• изучение и анализ проблем окружающей среды, умение подбирать 

наиболее эффективные решения этих проблем; 

3) Межличностные и личностные компетентности:  

• взаимодействие в разнородных группах; 

• ответственность (усердие, старательность, добросовестность, умение 

выполнять обязательства); 
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• способность анализировать (оценивать) деятельность другого, 

формировать и выражать мнение; 

• презентация и самопрезентация; 

• готовность к перенятию опыта другого; 

• умение конструктивно воспринимать критику, оценки, мнения; 

• открытость новому опыту; 

• целеустремленность; 

• инициативность; 

• уверенность в себе; 

• умение выстраивать последовательные алгоритмы деятельности; 

• саморефлексия; 

• терпение; 

• любознательность (вовлеченность, причастность); 

• воображение и др. 

Новые грамотности (медицинская, естественно-научная, экологическая, 

медийная и др.): 

• использовать естественно-научные знания в жизненных ситуациях; 

• выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание; 

• выявлять особенности естественнонаучного исследования; 

• делать выводы на основе полученных данных; 

• формулировать ответ в понятной для всех форме; 

• уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественно-научные 

явления; 

• уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы, с которыми 

можно встретиться в средствах массовой информации; 

• понимать методы научных исследований; 

• выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с 

помощью научных методов. 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты 



13 
 

В программе приоритетное внимание уделяется формированию 

результатов обучения (по ФГОС ООО), в том числе: 

Личностных, направленных на развитие и становление:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации.  

Метапредметных: 

Личностные УУД: 

- внутренняя мотивация к учебной деятельности, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность: принимать   и   

сохранять   учебную   цель,   планировать   её   реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности (ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации); 

-  развитие речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

Познавательные УУД: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и работа с информацией; 

- практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

Обучающиеся получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом, научатся делать модели. 

Предметных: 

- ведение исследований под руководством учителя;  

- овладение практическими умениями по использованию 

метеорологических, геологических, топографических, экологических 

приборов и инструментов; 

- умение моделировать природные процессы и явления; 

- овладение практическими умениями по проведению опытов; 

- умение вести наблюдение за объектами и явлениями географической 

среды. 
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2. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Метеорологическая площадка 

1.1. Введение в 

исследование. 

Метеорология и 

метеорологические 

исследования. 

Прогноз погоды. 

Ведение дневника 

наблюдений за 

метеорологическими 

процессами 

 2  лекция  

1.2. Измерение 

количества 

выпавших осадков с 

помощью 

осадкомера 

  2 практическая 

работа 

ведение дневника 

исследователя 

1.3. Измерение 

атмосферного 

давления с помощью 

барометра 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

1.4. Измерение 

влажности воздуха с 

помощью 

гигрометра 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

1.5. Измерение 

температуры 

воздуха с помощью 

уличного 

термометра 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

1.6. Измерение 

направления и 

скорости ветра с 

помощью флюгера 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

1.7. Создание 

самодельных 

метеорологических 

приборов 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

1.8. Экскурсия на 

метеоплощадку 

Академгородка 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

1.8. Я-метеоролог   1 квест-игра выполнение 

заданий 
Раздел 2. Географическая площадка 

2.1. География как 

наука. Структура 

географии. 

Топографические, 

 2  лекция  
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геоморфологические 

и геологические 

исследования. 

Правила ведения 

полевого  дневника 

2.2. Определение 

направления 

полуденной линии и 

высоты солнца над 

горизонтом 

гномоном и с 

помощью часов 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.3. Определение 

расстояний на 

местности разными 

способами (шагами, 

рулеткой), 

вычерчивание плана 

местности 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.4. Определение 

азимута и 

направлений с 

помощью буссоли 

геодезической, 

транспортира, 

компаса, дальномера 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.5. Определение 

географических 

координат своего 

местонахождения с 

помощью 

спутниковой 

навигации GPS и 

ГЛАНАСС и 

комплекса «Сетка 

географических 

координат» на 

пришкольном 

участке 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.6. Определение форм 

рельефа своей 

местности по 

географическим 

картам и 

комоснимкам 

  1 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.7. Решение 

топографических 

задач с 

использованием 

курвиметра 

  1 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.8. Классификация   2 практическая ведение дневника 
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минералов и горных 

пород на основе 

коллекций 

работа исследователя 

2.9. Экскурсия в 

Палеонтологический 

музей ТГУ 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.10 Экскурсия в 

Минералогический 

музеи ТГУ  

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

2.11 Экскурсия в музей 

Торфа ТГПУ 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 
2.12 Я-географ   1 игра-

путешествие 

выполнение 

заданий 
Раздел 3. Моделирование природных объектов и процессов 

3.1. Моделирование 

погодных 

изменений, прогноз 

погоды. 

Геоморфология 

своей местности. 

Моделирование 

основных форм 

рельефа 

 2  лекция  

3.2. Ведение дневника 

наблюдений за 

погодой на основе 

данных 

метеорологических 

приборов 

пришкольного 

участка. Сравнение 

с погодой из разных 

источников 

информации 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

3.3. Создание модели 

«Круговорот воды в 

природе» 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

3.4. Создание модели 

родника 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 
3.5. Создание модели 

«Глобальное 

потепление и 

оледенение» 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

3.6. Создание 

собственной 

коллекции горных 

пород 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

3.7. Создание моделей 

различных форм 

рельефа 

  2 практическая 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

3.8. Я – модельер   2 конкурс- презентация 
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рельефа выставка 

моделей 

приборов, 

природных 

процессов и 

объектов 

собственных 

моделей 

Раздел 4. Человек и окружающая среда 

4.1. Антропогенное 

влияние человека на 

окружающую среду. 

Загрязнение почвы, 

воздуха, воды, 

шумовое 

загрязнение 

 2  лекция  

4.2. Определение 

органолептических 

свойств воды (цвет, 

запах, мутность, pH) 

с использованием 

цифровой 

лаборатории по 

экологии (полевой) 

  2 лабораторная 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

4.3. Определение уровня 

загрязнения 

атмосферы с 

использованием 

цифровой 

лаборатории по 

экологии (полевой) 

и набора для оценки 

чистоты воздуха 

методом 

биоиндикации 

  2 лабораторная 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

4.4. Определение 

радиационного 

загрязнения 

местности с 

использованием 

СОЭКС измерителя 

радиации 

  2 лабораторная 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

4.5. Определение уровня 

загрязнения 

дождевой и 

снеговой воды из 

дождемера на 

пришкольном 

участке с 

использованием 

цифровой 

лаборатории по 

экологии (полевой) 

  2 лабораторная 

работа 
ведение дневника 

исследователя 
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4.6. Определение уровня 

загрязнения почвы 

своей местности с 

использованием 

цифровой 

лаборатории по 

экологии (полевой) 

  2 лабораторная 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

4.7. Определение 

шумового 

загрязнения в 

здании школы, дома, 

на улице с помощью 

шумомера 

  2 лабораторная 

работа 
ведение дневника 

исследователя 

4.8. Я - эколог   2 игра 

«Лабораториум» 

выполнение заданий 

4.9. Я - исследователь   2 конференция презентация 

учебно-

исследовательского 

проекта 

 

3. Содержание Программы 

Раздел 1. Метеорологическая площадка 

Теория. Введение в исследование. Метеорология и метеорологические 

исследования. Роль метеорологических исследований в жизнедеятельности 

человека. Прогноз погоды. Ведение дневника наблюдений за 

метеорологическими процессами.  

Практикум. Работа с метеорологическими на специально оборудованной 

площадке на территории школы. 

1)  Измерение количества выпавших осадков с помощью осадкомера. 

2) Измерение атмосферного давления с помощью барометра. 

3) Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра. 

4) Измерение температуры воздуха с помощью уличного термометра. 

5) Измерение направления и скорости ветра с помощью флюгера. 

6) Создание самодельных метеорологических приборов (флюгер, 

барометр, осадкомер). 

Формы проведения. Лекция, беседа, практические занятия, экскурсия на 

метеоплощадку Академгородка. 

Раздел 2. Географическая площадка 
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Теория. География как наука. Структура географии. Топографические, 

геоморфологические и геологические исследования. Правила ведения 

полевого дневника. 

Практикум. Работа с измерительными приборами на специально 

оборудованной площадке на территории школы. 

1) Определение направления полуденной линии и высоты солнца над 

горизонтом гномоном и с помощью часов. 

2) Определение расстояний на местности разными способами (шагами, 

рулеткой), вычерчивание плана местности. 

3) Определение азимута и направлений с помощью буссоли 

геодезической, транспортира, компаса, дальномера. 

4) Определение географических координат своего местонахождения с 

помощью спутниковой навигации GPS и ГЛАНАСС и комплекса «Сетка 

географических координат» на пришкольном участке. 

5) Определение форм рельефа своей местности по географическим 

картам и комоснимкам. 

6) Решение топографических задач с использованием курвиметра. 

7) Классификация минералов и горных пород на основе коллекций. 

Формы проведения. Лекция, беседа, практические занятия, игровая 

форма занятий, экскурсия в Палеонтологический и Минералогический музеи 

ТГУ, экскурсия в Планетарий, музей Торфа ТГПУ. 

Раздел 3. Моделирование природных объектов и процессов 

Теория. Моделирование погодных изменений, прогноз погоды. 

Геоморфология своей местности. Моделирование основных форм рельефа. 

Практикум. 

1) Ведение дневника наблюдений за погодой на основе данных 

метеорологических приборов пришкольного участка. Сравнение с погодой из 

разных источников информации. 

2) Создание модели «Круговорот воды в природе». 

3) Создание модели родника. 
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4) Создание модели «Глобальное потепление и оледенение». 

5) Создание собственной коллекции горных пород. 

6) Создание моделей различных форм рельефа. 

Формы проведения. Лекция, беседа, практические занятия, игровая 

форма занятий.  

Раздел 4. Человек и окружающая среда 

Теория. Антропогенное влияние человека на окружающую среду. 

Загрязнение почвы, воздуха, воды, шумовое загрязнение. 

Практикум. 

1) Определение органолептических свойств воды (цвет, запах, мутность, 

pH) с использованием цифровой лаборатории по экологии (полевой). 

2) Определение уровня загрязнения атмосферы с использованием 

цифровой лаборатории по экологии (полевой) и набора для оценки чистоты 

воздуха методом биоиндикации. 

3) Определение радиационного загрязнения местности с использованием 

СОЭКС измерителя радиации. 

4) Определение уровня загрязнения дождевой и снеговой воды из 

дождемера на пришкольном участке с использованием цифровой 

лаборатории по экологии (полевой). 

5) Определение уровня загрязнения почвы своей местности с 

использованием цифровой лаборатории по экологии (полевой). 

6) Определение шумового загрязнения в здании школы, дома, на улице с 

помощью шумомера. 

Формы проведения. Лекция, беседа, практические занятия, игровая 

форма занятий.  

 

4. Методическое обеспечение 

Так как представленная программа носит естественнонаучный характер 

с фокусом на исследовательскую деятельность, то основополагающим 

подходом в организации образовательного процесса является системно-
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деятельностный подход. Применение данного подхода в работе с 

обучающимися означает вовлечение их в активную исследовательскую 

деятельность.  Поэтому основным методом обучения организации 

познавательной активности учащихся является исследовательский метод. Он 

позволяет развивать у школьников интерес к естественнонаучным 

исследованиям, систематическому их ведению, обработке данных и их 

графическом или текстовом отображении. Исследовательский метод 

позволяет создать индивидуальную траекторию успеха каждого ребенка, в 

том числе и с ОВЗ. 

Вторым, немаловажным методом освоения исследовательских навыков, 

является практический метод. Он применяется при проведении 

практических и лабораторных работ с использованием метеорологических, 

геологических, топографических, экологических приборов и инструментов. 

Практический метод также включает отработку навыков правильного 

фиксирования результатов наблюдений, измерений, отражение их в 

Дневнике исследователя.  

Неотъемлемой частью исследования выступает презентация его 

результатов. В таком случае будут использоваться приемы рефлексии и 

самопрезентации, а при проведении итоговой конференции – применение 

информационно-коммуникативных технологий и интерактивных технологий 

(например, ведение дискуссий). При подготовке текста учебно-

исследовательского проекта используются разные техники смыслового 

чтения (Логический опорный конспект, Детотатный граф, Кластер, Фишбоун 

и др.). 

Так как Программа направлена на обучающихся 5и 6 классов, которые 

только «прикасаются» к основам наук «География», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Экология», то наиболее эффективной проверкой полученных 

знаний является игровая технология. 

Здоровьесберегающая технология применяется на всех без исключения 

занятиях и отражается в проведении физкультминуток, инструктажа по 
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технике безопасности при работе с химическими реактивами и специальным 

оборудованием и приборами, поведению в общественном транспорте и 

общественных местах, при работе на улице в разных погодных условиях. 

 

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

N 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Количество 

создаваемых 

мест 

1. 
Комплект для организации рабочего места учителя и учащихся в кабинете 

Имеющееся оборудование 

1.1. Лабораторный стол шт. 1  

1.2. Стол учительский шт. 1  

1.3. Стул учительский шт. 1  

1.4. Стол ученический шт. 15  

1.5. Стул учительский шт. 15  

1.6. Шкаф для приборов лабораторный шт. 1  

1.7. Шкаф для химических реактивов шт. 1  

1.8. Шкаф вытяжной химический шт. 1  

1.9. Доска школьная шт. 1  

1.10. 
Шкаф для коллекций и 

дидактических материалов  

шт. 
1  

1.11. 
Компьютер с монитором и 

комплектующими 

шт. 
1  

1.12. Программные продукты шт. 1  

1.13. 
Принтер/многофункциональное 

устройство 

шт. 
1  

1.14. Ноутбук шт. 1  

1.15. Мультимедийный проектор с шт. 1  
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экраном/ интерактивная панель 

1.16. Звуковые колонки шт. 1  

2. Комплект для проведения метеорологических исследований 

Имеющееся оборудование 

2.1. Барометр шт. 1  

Требуемое оборудование 

2.2. Метеостанция шт. 1  

2.3. Термометр водный шт. 3  

2.4. Термометр воздушный шт. 3  

3. Комплект для проведения геологических, топографических, 

геоморфологических исследований 

Имеющееся оборудование 

3.1. Компас шт. 15  

3.2. 
Коллекции минералов 

(демонстрационные) 

шт. 

1  

3.3. Коллекции горных пород шт. 1  

3.4. Коллекции полезных ископаемых шт. 1  

3.5. Транспортир шт. 15  

3.6. Циркуль шт. 15  

Требуемое оборудование 

3.7. Лупа лабораторная шт. 3  

3.8. 
Спутниковая навигация GPS и 

ГЛАНАСС  

шт. 
3  

3.9. Буссоль геодезическая шт. 3  

3.10. 
Рулетка для измерения диаметра и 

длины 

шт. 
3  

3.11. Дальномер шт. 1  

3.12. Курвиметр шт. 15  

3.13. Визирная линейка для глазомерной 

съемки местности 
шт. 5  

4. Комплект для моделирования природных процессов и явлений 

Имеющееся оборудование 

4.1. Набор пенопластовых шаров 

разного диаметра 

шт. 
15  

4.2. Воздушные шары шт. 10  
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4.3. Пленка пищевая шт. 1  

4.4. Бобина ниток шт. 1  

4.5. Набор швейных игл шт. 1  

4.6. Блокнот в клетку шт. 15  

4.7. Бумага цветная (наборы разных 

цветов) 

шт. 
15  

4.8. Бумага А4 уп. 3  

4.9. Набор цветного картона уп. 15  

4.10. Фломастеры шт. 15  

4.11. Набор цветных маркеров  шт. 15  

4.12. Линейки шт. 15  

4.13. Клей для бумаги шт. 15  

4.14. Ножницы шт. 5   

4.15. Гуашь шт. 15  

4.16. Акварель шт. 15  

4.17. Палитра шт. 15  

4.18. Кисти (различные) шт. 15  

4.19. Пластилин (набор 12 цветов) шт. 15  

4.20. Доска для работы пластилином шт. 5  

4.21. Карандаши простые ТМ шт. 15  

4.22. Карандаши цветные (12 цветов) шт. 5  

4.23. Ластики шт. 15  

4.24. Глина кг. 2  

4.25.  Гипс кг. 2  

5. Комплекс оборудования для проведения био-экологических исследований 

Требуемое оборудование 

5.1. Лаборатория «Исследование почвы» шт. 1  

5.2. Портативный pH-метр шт. 3  

5.3. 
Цифровая лаборатория по экологии 

(полевая) 

шт. 
1  

5.5. 
Набор для оценки чистоты воздуха 

методом биоиндикации 

шт. 
1  
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5.6. 
Портативная комплект-лаборатория 

для почв 

шт. 
1  

5.7. Лаборатория «Физико-химический 

анализ воды» 

шт. 
1  

5.8. Лаборатория «Биологический 

анализ воды» 

шт. 
1  

5.9. Нитратомер шт. 3  

5.10. СОЭКС измеритель радиации шт. 3  

5.11. Шумомер шт. 3  
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7. Диагностические средства 

Система оценивания результатов освоения Программы «Юные 

исследователи» включает текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль подразумевает оценивание правильности выполнения 

в Дневнике исследователя измерений, расчетов, моделирования, зарисовок, 

записей, проводимых на практических и лабораторных занятиях, во время 

экскурсий. Критериями оценивания выступают: правильность выполнения 

заданий и развитие личностных УУД  (внутренняя мотивация к учебной 

деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение), 

регулятивных УУД (способность регулировать собственную деятельность: 

принимать и сохранять учебную цель, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия), коммуникативных УУД 

(формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества), 

познавательных УУД (практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знания и сферах культуры, 

соответствующего им инструментария и понятийного аппарата; регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций; овладение практическими умениями по использованию 

метеорологических, геологических, топографических, экологических 

приборов и инструментов; умение моделировать природные процессы и 

явления; овладение практическими умениями по проведению опытов; умение 

вести наблюдение за объектами и явлениями географической среды). 

Промежуточный контроль проводится после изучения каждого раздела и 

проводится в виде игр: «Квест-игра», «Игра-путешествие», игра 

«Лабораториум», конкурса-выставка моделей приборов, природных 

процессов и объектов. Критериями оценивания является оценка уровня 
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развития инструментальных комптентностей (операционные навыки в 

работе с наглядными системами, умение использовать специальные 

технологии, методы, материалы и инструменты в исследовательской 

деятельности, способность к продуктивному, результативному 

осуществлению исследовательских видов деятельности (наблюдение, 

измерение, эксперимент). 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения обучающимися 

всего объема Программы.  Результатом индивидуальных исследований, 

проводимых в течение учебного года, является законченное исследование, 

оформленное в учебно-исследовательский проект, который представляется 

на итоговой конференции и в дальнейшем на конференциях разного уровня. 

Примерные темы исследовательских проектов 

1. Современное экологическое состояние воздуха в г. Томске. 

2. Современное экологическое состояние вод в г. Томске (на примере 

исследования снежного покрова). 

3. Томские родники. Экологическое состояние. 

4. Шумовое загрязнение в г. Томске. 

5. Городские насаждения и биоиндикация. 

6. Радиационная обстановка в г. Томске. 

7. Антропогенные ландшафты г. Томска.  

8. Климат Томской области. 

9. Вода – скульптор рельефа. 

10.  Я – топограф. 

11.  Ориентирование на местности. 

12. Геология своей местности. 

Критериями оценивания является сформированность исследовательских 

умений (самостоятельный поиск, системный анализ, обобщение и 

критическое осмысление естественно-научной и иной информации; решение 

учебно-исследовательских проблем; умение системно собирать и 

анализировать информацию; способность к деятельности в 
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междисциплинарных проектах и мероприятиях; умение рассматривать факты 

с различных точек зрения; умение формулировать вопросы и умение 

презентовать результаты своей работы).  

Сформированность исследовательских умений школьников 

определяются по методике А.И. Савенкова [12]. 
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