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Пояснительная записка 

        
        Направленность программы: общеинтеллектуальная 

        Актуальность программы: 

Данная программа призвана восполнить отсутствие в общем образовании в 

школе программы экологического профиля. Данная программа является 

начальным уровнем с возможностью дальнейшего, более глубокого обучения. 

Статус программы: Данная программа является модифицированной, 

разработанной на основе уже существующей и утвержденной авторской 

программы курса внеурочной деятельности «Эколята» для 2-4 классов 

разработана на основе авторской программы внеурочной деятельности Н.Н. 

Кондратьева «Мы» для 1-4 классов (М., Детство-Пресс, 2005г.) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 

8 – 10 лет. 

Сроки реализации программы: 1 год 

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на группу детей. 

Учебный план предусматривает 1 занятие в неделю с продолжительностью 40 

мин каждое. Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего 

количества занятий. 

Место проведения занятий – учебный кабинет, читальный зал библиотеки, 

природные объекты поселка, лаборатории кабинетов химии, физики, биологии. 

Ожидаемый результат: к концу обучения учащиеся должны иметь представление 

о науке экологии, царстве растений и животных, о природе, как о доме, в котором 

мы живем и о правилах поведения в природе. Смогут применять свои знания на 

уроках и в жизни. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы: Создание условий для формирования экологического 

мышления и культуры на основе представлений о взаимосвязи элементов в 

системе «человек – природа». 

        Задачи: 

        развивающие: 

- развивать умение учиться, воспринимать и передавать информацию, 

анализировать её, излагать собственную точку зрения; 

- развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста обучающегося 
- развивать умения сопоставлять факты, делать выводы и видеть причинно – 

следственные связи. 

        воспитательные: 

- формировать интерес детей к изучению природы; 
- формировать простейшие навыки и умения в исследовании объектов и 

явлений природы; 

- воспитывать любовь к окружающему миру и малой Родине, умение 

видеть в привычной среде необычное и удивительное; 

- способствовать укреплению культуры общения, товарищества, взаимопомощи в 

детском объединении. 



        обучающие: 

- расширять и углублять уже имеющиеся знания об окружающем мире; 

- знакомить детей с базовыми понятиями экологической науки; 
- знакомить детей с правилами охраны природы и базовыми знаниями 

экологической культуры. 

      Методы обучения: 

К изучаемым темам указаны практические работы, экскурсии, фенологические 

наблюдения, практическая деятельность, которым должно уделяться самое 

серьезное внимание. Только на основе наблюдений, исследований (проектов) и 

практической деятельности возможно осуществление экологического 

воспитания. 

Одним из условий формирования экологической личности является 

ознакомление каждого ребенка школьного возраста с природой той местности, 

на которой он проживает. По этому, один из важнейших принципов организации 

работы кружка — краеведческий, реализация которого дает возможность детям 

полнее понять местные и региональные экологические проблемы. В связи с этим 

в содержание бесед, экскурсий включена информация о состоянии природы 

родного района и края. 

Программа работы кружка строится таким образом, чтобы в процессе 

экологического воспитания осуществляется комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. предполагает 

наличие таких направлений, как познавательного, познавательно 

развлекательного, практического, исследовательского. 

Познавательное направление работы кружка включает цикл познавательных 

мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, беседы, 

путешествия, викторины), которые способствуют более глубокому расширению 

экологических знаний младших школьников. 

Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства 

учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы, 

влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной 

форме: это (праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры – 

путешествия). 

Исследовательское направление работы кружка осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов 

которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

        

      Педагогическая идея состоит в выработке мотивации: 

к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов; 

к формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление 

к риску, терпение; 

к воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного 

отношения к окружающему миру. 

       

       

 

 

 



      Подходы  к образовательному процессу основаны на педагогических    

      принципах обучения и воспитания. 

1. Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно 

только по его желанию). 

2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей). 

3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и 

умений. 

4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть 

доступен пониманию ребёнка). 

5. Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от 

занятия). 

6. Принцип ориентации на успех. 

7. Принцип взаимоуважения. 
8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

(индивидуальный подход, система поощрений, опора на семью). 

9. Принцип связи обучения с жизнью. 
10. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся. 

11. Принцип креативности (творчества) и коллективности. 

12. Принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 
13. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку). 

    

     Формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные занятия; 

- познавательные беседы; 

- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 
- опыты; 

- эксперименты; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов; 

- совместная деятельность обучающихся и родителей. 
Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными 

предметами, как: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 окружающий мир; 

 технология; 

 изобразительное искусство. 

 

 

 

 



                                              Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов,  

блоков, тем 

Все

-го 

ча- 

сов 

Кол-во часов Характеристика 
деятельности  
обучающихся 

Ауди-

торные 

Внеауди- 

торные 

 

1. Вводное занятие. 

Отношение человека к 

окружающему миру. 

1 1  Понимать значение 
окружающего мира для 

человека. 

2. Экологические связи в 

живой природе. 

4 2 2 Характеризовать 
экологические связи в живой 
природе, необходимость 

сохранения всего 

многообразия жизни. 
Классифицировать 
экологические связи. 

3. Вода. Охрана воды. 6 3 3 Рассказывать о значении 

воды для растений, 

животных и человека. 

Оценивать чистоту воды в 

водоёмах и в системе 

водоснабжения своего края. 
Формулировать меры по 
охране чистоты воды. 

4. Почвы. Охрана почв. 6 3 3 Характеризовать (на 

основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в 

природе и роль живых 

организмов в образовании 

почвы (на примере своей 

местности). 

Оценивать плодородие 

почвы своего края. 
Характеризовать 
процессы образования и 
разрушения почвы, меры по 
охране почвы от 
разрушения. 

5. Воздух. Охрана 
воздуха. 

5 2 3 Рассказывать о значении 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Оценивать чистоту 

воздуха, необходимую для 

здоровья человека, 

растений, животных, в 

своём селе. 

Формулировать меры по 

охране чистоты воздуха. 



6. Охрана животных. 7 3 4 Характеризовать 
способы питания, 
размножения; условий, 

необходимых для жизни 

животных. 

Выявлять причины 

исчезновения 

животных. 

Рассказывать о способах 

охраны животных. 

7. Способы охраны 
природы. 

4 2 2 Рассказывать о способах 

охраны природы. 

Моделировать ситуации 

по сохранению природы и 

её защите. 

Оценивать личную роль в 

охране воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 

животного мира. 

8. Итоговое занятие. 

Защита 

исследовательских 

работ 

и творческих проектов 

учащихся. 

1 1  Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 
 Итого 34 17 17  



Содержание программы 

 

 1 час в неделю, 34 часа 

 

 Вводное занятие. Отношение человека к окружающему миру. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. 

Беседа о целях занятий в новом учебном году. Зачем охранять природу? Влияние 

человека и его деятельности на природу. Участие в охране родной природы. 

 

Экологические связи в живой природе. 

Изучение экологических связей на примерах растений и животных родного края. 

Составление экологических связей в живой природе. Знакомство с понятиями 

«прямые связи», «косвенные связи». Знакомство с экологической пирамидой. 

Объяснение значения знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. Изучение экосистемы. Семинар «Защитные приспособления у 

растений и животных» (острые шипы, жгучие волоски, горький вкус, защитная 

слизь, иглы, окраска, поза и др.). Подготовка отчета в группах. 

Вода. Охрана воды. 

Вода и цивилизация. Разнообразные живые обитатели водоемов. Чем загрязняется 

вода. Как река защищается от загрязнений. Как охраняют водные ресурсы. 

Экскурсия на ближайший водоем. Определение чистоты воды. Определение 

чистоты воздуха. Наличие лишайников. Простейший индикатор загрязнения 

воздуха. Выводы. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

 

Почвы. Охрана почв. 

Разнообразные живые обитатели почв. Их роль в поддержании почвенного 

плодородия. Эрозии почв, причины возникновения. Заражение почв отходами, 

возможные последствия. Способы охраны почв. Экскурсия с целью подготовки 

фотодокументов, подтверждающих негативное влияние человека на окружающую 

среду. Разработка плана мероприятий по охране поверхности земли территории 

школы на основе наблюдений, сделанных на экскурсии. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного  

занятия. 

  

 Воздух. Охрана воздуха 

Сезонные изменения погоды. Почему меняется климат. Роль ветра в жизни 

растений и животных. Загрязнение воздуха промышленными отходами, 

возможные последствия. Оценка загрязнения воздуха. Расположение дорог, 

фабрик, домов, зеленых насаждений направление ветра (анализ «Дневника 

наблюдений») и загрязнения воздуха по индикаторам. Выводы. Заполнение отчёта 

исследователя. 



Охрана животных. 

Причины исчезновения растений и животных и необходимость их защиты каждым 

человеком. Составление и обсуждение мер по охране редких растений и животных. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

 

Способы охраны природы. 

Примеры активных действий человека по охране живого мира (Ботанические сады 

и зоопарки как места сохранения и размножения редких видов растений и 

животных; питомники редких видов). Охраняемые природные территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Заповедники 

нашей страны. Заполнение отчёта исследователя. 

 

Итоговое занятие. Защита исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся. 

Выступление  с подготовленными сообщениями, иллюстрированными наглядными 

материалами. 

                      Требования к результатам обучения учащихся  

Учащиеся должны знать/понимать: 
• взаимосвязи в природе, место человека как части природы; 

• свойства воды и воздуха; 

• состав и свойства почвы; 
• характеристику природных сообществ, влияние человека на 

сообщества; 

• погодные явления края и условные знаки. 

 

Учащиеся должны уметь: 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с помощью 

градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воздуха, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воздуха с помощью градусника; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и 

твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 



• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 

опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими 

природными явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, 

растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; 

использование водоемов; 

 

 

                       Результаты развития универсальных учебных действий  

              в ходе освоения курса «Эколята»  

Познавательные УУД: 

 умение работать с различными источниками информации; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска; 

 знаково-символические моделирование и 

преобразование модели с целью выявления общих законов; 

 умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 выбор эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 



 понимание и принятие учащимся учебной задачи, 

поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

и построение ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном 

сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 работать в группе (распределять работу между участниками, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы). 

 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с 

природой с точки зрения экологической допустимости. 

 

Личностные УУД: 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы к концу курса                  

                                            обучения учащихся: 

1 уровень (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях 

межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; 

 будут иметь позитивный социальный опыт (готовность к 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами, ответственность за свое поведение и 

за происходящее в процессе совместной деятельности); 
 социальные знания о способах познания, об исследовательском 

поиске, о способах самопознания; 



 о способах нахождения обработки и нахождения информации; 

 духовно-нравственные приобретения. 

2 уровень (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к 

другим людям; 

 приобретут общечеловеческие нравственные качества; 

 стремление к коллективной творческой деятельности; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 



3 уровень (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

 опыт построения различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности; 

 опыт самостоятельного поиска необходимой информации в 

учебной и справочной литературе; 

 опыт перехода от одного вида общения к другому; 

 опыт индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества  в коллективе; 

 опыт бережного отношения людей к природе, живым организмам; 

 опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде; 

 опыт самоорганизации; 

 опыт социально приемлемых моделей поведения. 

 

                                   Формы и виды контроля 

 

• наблюдение за детьми в ходе работы; 

• экологические игры; 

• проведение практических работ; 

• проведение конкурсов; 

• выставки, презентации; 
• акции; 

• отчет о проведении опыта, эксперимента; 

• викторины; 
• разработка и защита творческих проектов. 



                                  Методические рекомендации 

 

Занятия проводит учитель. Он может самостоятельно перераспределить часы с 

учётом подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. 

Формы внеурочной деятельности чрезвычайно многообразны. Занятия могут 

проходить как учебные занятия, беседы, игры, заседание клуба, экскурсии, 

наблюдения, опыты, эксперименты, выставки, презентации, защита проекта, 

поиск информации в читальном зале библиотеки, совместная деятельность 

обучающихся и родителей. 

В начальной школе наиболее целесообразным использовать метод наблюдения 

как метод познания окружающего мира. 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 

учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, 

призов по нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения 

каждого без исключения учащегося в той или иной области и является важным 

стимулирующим (мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет 

осуществляться награждение в конце года, объявляются учащимся задолго до 

его окончания. 

Положительная оценка любой деятельности ребенка является для него важным 

стимулом. Можно и необходимо отмечать недостатки, но похвала должна 

предварять и завершать оценку. 

 

 

 

 

 

 



 

                               Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Плешаков, А. А. Зелёные страницы Текст /А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2008 

 

2. Печатные пособия 

 Репродукции картин в соответствии с программой 

обучения. 

Плакаты по окружающему миру 

 

3. Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор 

 

 Экспозиционный экран.  

Компьютер 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по предмету, презентации  

5. Учебно-практическое оборудование 

 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Наборы пластилина, цветной бумаги, картона, 

ножниц 

 

6. Натуральные объекты 

 Коллекции плодов растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений  

(с учетом содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения) 

 

7. Игры и игрушки 

 Мягкие игрушки, игрушки, настольные игры.  

8. Оборудование кабинета 

 Ученические столы  2- местные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

 Оборудование центра естественно -  научной  

и технологической направленностей «Точка 

роста» 
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