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г. Краснодар, 2017   

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1.Пояснительная записка  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа связана с 

изучением способов и  приобретением практических навыков по размножению винограда, а 

так же проведение научных исследований на высоком методическом уровне; программа – 

естественно-научной направленности; уровень программы – базовый. Предлагаемая 

базовая программа ориентирует детей на осуществление учебно-исследовательской 

деятельности и участия в конкурсах различного уровня.  

Программа «Юный виноградарь» предназначена для реализации на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского 

края «Эколого-биологический Центр».  

2. Новизна: Впервые на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» в 

рамках дополнительного образования для школьников предлагается программа по 

привлечению детей к научно-исследовательской деятельности, результатом которой будет 

обучению грамотного ведения научных исследований, а так же написания конкурсной работы. 

Актуальность программы.   

Природные условия Кубани позволяют возделывать виноград всех сроков созревания 

и разных направлений использования, в том числе технический, столовый, универсальный, а 

так же виноград для озеленения. Обучение детей особенностям вегетативного и генеративного 

размножения винограда может использоваться в учебном процессе, как общеразвивающий 

фактор и определяющий их дальнейшее направление в учёбе и возможно профессиональной 

деятельности. Наша программа предназначена для того, чтобы ещё в школьном возрасте 

выявить детей с явной предрасположенностью к исследовательской деятельности и помочь им 

найти себя в науке.  

Педагогическая целесообразность: в данной программе используются видео, 

фотоматериалы, мультимедийные занятия, вегетативный и генеративный материал, 

заготовленный на Анапской ампелографической коллекции. А так же растения лиан 

используемых для озеленения, произрастающих на коллекции ГБУ ДО Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр», которые позволят детям наглядно изучить предлагаемый 

материал.  

Программа ориентирована на организацию педагогического сопровождения учащихся, 

которые заинтересованы в данном виде деятельности и представлена образовательным курсом 

для школьников, который не только расширит их кругозор, но и поможет приобрести ряд 

практических навыков, связанных с выращиванием винограда и проведения научных 

исследований, а в будущем сделать выбор полезной и интересной профессии востребованной 

на рынке труда.  

3. Отличительные особенности программы: Впервые в городе Краснодаре для 

школьников старших классов предлагается программа, включающая в себя изучение способов 

размножения винограда. Получение практических навыков по выращиванию 

корнесобственных саженцев и сеянцев винограда, а так же ведение научной деятельности 

связанной с изучением роста и развития лиан семейства Vitaceae, используемых в озеленении, 
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которые произрастают на специализированной коллекции, расположенной на базе ГБУ ДО 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр».  

4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с детьми, 

интеллектуальное развитие, тип психофизиологических особенностей которых позволяет 

заниматься выбранным видом деятельности, имеющими разную социальную принадлежность, 

пол и национальность, возраст детей от 14 до 17 лет. Группы формируются из учащихся, 

успешно освоивших ознакомительную часть программы «Юный виноградарь», имеющих 

устойчивый интерес к биологии, ботанике, сельскому хозяйству, озеленению. Форма 

организации занятий – группа с ярко выраженным индивидуальным подходом.   

5. Уровень, объем и сроки реализации программы: уровень программы «Юный 

виноградарь» - базовый, срок реализации – 5 месяцев, запланированное количество часов для 

реализации программы – 108 часов. 6. Форма обучения: очная.  

7. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2-3 часа.  

8. Особенности организации образовательного процесса: 

образовательный процесс программы ориентирован на получение детьми общего 

представления о питомниководстве в виноградарстве, получения практических 

навыков по выращиванию корнесобственных саженцев, а так же сеянцев винограда, 

получения практических навыков в проведении научных исследований в 

виноградарстве. Содержание образовательной деятельности обусловлено 

региональными особенностями и традициями.  

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: путем обзорных и практических занятий, позволяющих в целом 

получить знания о питомниководстве в виноградарстве, на практике освоить основы научных 

исследований в данном направлении. Расширить спектр специализированных знаний по 

данному направлению для дальнейшего творческого самоопределения и развития личностных 

компетенций. Сформировать активную мотивирующую образовательную среду для 

формирования познавательного интереса учащегося и обеспечения им овладения данной 

дисциплиной, что позволит ребенку сделать осознанный выбор в направлении своего 

дальнейшего образования.   

Основные задачи программы.   

 I.  Образовательные (предметные) задачи:  

- освоение методики закладки и проведения полевого и вегетационного опытов в 

виноградарстве;  

- формирование навыков по оформлению первичной документации (журнал 

первичной документации);  

- изучение основных способов размножения винограда (черенками, отводками, 

прививкой, семенами);  

- получение практических навыков размножения винограда черенками и 

семенами;  

- формирование у учеников навыка проведения учётов и наблюдений;  

- формирования у учеников самостоятельного умения обработки полученных 

данных;  

- формирование навыка работы с научной литературой, анализа обработанных 

данных и получения самостоятельных логических умственных заключений в виде выводов.  

II. Личностные задачи:  
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- развитие у детей личностных компетенций: учебно-познавательных, 

любознательности, потребности в умственных впечатлениях, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению;  

- развитие познавательного интереса к исследовательской деятельности, 

профориентация;   

- формирование коммуникативных умений и навыков;  III. 

Метапредметные задачи:  

- формирование у детей мотивации к обучению, предпосылок к научной 

деятельности;  

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных  

задач;  

- умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе 

коммуникативной деятельности:   

- развитие наблюдательности;  

- формирование у учащихся самодисциплины и трудолюбия.  

1.3. Содержание программы  

В основу программы положен развивающий принцип обучения. Содержание 

программы соответствует целям и задачам, изложенным в пояснительной записке.  

1. Содержание программы отражено в учебно-тематическом плане (таблица 1). 

Таблица 1. Учебно-тематический план  

 №  Тема  Количество часов  Формы  

аттестации \ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1  Организационное занятие  2  2  0    

2.  
Основы закладки и проведения 

полевого и вегетационного опытов  
2  2  0  Опрос  

2.1.  
Оформление журнала для проведения 

опытов  
2  1  1  

Оформленный  

журнал   

3.  Размножение винограда:          

3. 1.  черенками  16  4  12  
Опрос, 

заложенный опыт  

3.2.  отводками  2  2  0  Конспект  

3.3.  прививкой  2  2  0  Конспект   

3.4.  семенами  17  2  15  
Опрос, 

заложенный опыт  

4  Проведение наблюдений   33  0  33  

Заполненный 

журнал для 

проведения 

опытов  
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5  Обработка полученных данных  20  2  18  

Сводные 

таблицы,  

построение  

графиков,  

математический 

анализ и тд.  

6.  

Написание и оформление конкурсной 

работы  12  2  10  

Презентация 

конкурсных 

работ  

  Всего:  108  19  89    

  

Содержание учебного плана  

Агрономия, а так же «Виноградарство» входит в понятие «Агрономия» поэтому так же 

является комплексной наукой. Оно занимается разработкой теоретических основ и 

агротехнических приёмов повышения продуктивности и качества винограда и других лиан 

семейства Vitaceae. Для решения этой проблемы необходимо постоянное расширение научных 

знаний, изыскание способов направленного изменения растений, выведение новых форм и 

сортов, наиболее приспособленным к условиям среды и изменение условий среды в 

соответствии с потребностями растений. Это достигается научно-исследовательской работой, 

изучением биологии лиан и приёмов возделывания, изыскание новых возможностей 

повышения их продуктивности. К основным методам исследования в виноградарстве 

относятся лабораторный, вегетационный и полевой методы, которые в сочетании с 

наблюдениями за растениями и условиями внешней среды представляют важнейшие 

инструменты научной агрономии.   

Зарождение опытного дела в современных его формах и применения 

экспериментального метода к изучению вопросов виноградарства связанно с такими учёными 

как И.В.Мичурин, А.М.Негруль, А.С.Мержаниан, Л.В.Колесник, А.И.Гукасов,  

П.Я.Голодрига, М.А.Лазаревский, А.М.Аджиев, А.А.Зармаев, Ш.Н.Гусейнов, Е.И.Захарова, 

Л.М.Малтабар, К.А.Серпуховитина, А.И.Талаш, Л.П.Трошин, П.П.Радчевский, Н.В.Матузок и 

многие другие.   

Каждая наука, опираясь на всеобщий диалектический метод научного познания, 

применяет целый комплекс присущих ей специальных, частных методов исследования, а так 

же и те методы, которые используются другими науками. К ним относятся такие общие 

способы и приёмы научного познания, как наблюдение и эксперимент, индукция и дедукция, 

анализ и синтез, обобщение и абстрагирование, гипотиза, моделирование, математические 

методы и многое другое.   

Виноград в культуре размножается главным образом вегетативным способом – 

черенками прививками отводками. В основе вегетативного размножения лежит способность к 

регенерации, то есть к возобновлению утраченных органов или к развитию целого растения из 

отдельных частей. Регенерация различных органов винограда не одинакова. Так корни хорошо 

образуют боковые ответвления, но не дают побегов. Черешки листьев, ножки соцветий и ягод 

образуют корни, но не дают стеблевых почек. Побеги большинства видов и сортов легко 

формируют корни. Зелёные побеги развиваются только на узлах, где имеется зимующий 

глазок с почками, образующимися в пазухе листа. Адвентивные почки у винограда не 

образуются. Результаты вегетативного размножения зависят от двух главнейших факторов: 
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наследственных свойств и общего физиологического состояния растения. Способность к 

вегетативному размножению винограда, так же как и другие наследственные свойства, и 

признаки, определяется условиями его эволюции. Легко укореняемые растения являются 

обитателями или выходцами из влажных районов, тогда как трудно укореняемые происходят 

или обитают в сухих местностях. Важным условием регенерации винограда является питание. 

При обильном питании винограда минеральными и органическими веществами в побегах 

накапливается большое количество углеводов, физиологически активных веществ, ауксинов и 

витаминов, что повышает регенерацию черенков. Успех размножения черенками зависит от 

возраста материнского растения в целом и отдельного черенка, а так же его положения на 

растении, от анатомического строения, от приёмов (близость среза к узлу, влажность, 

температура, аэрация снабжение питательными веществами). Важное значение имеет способ 

предварительной подготовки оперируемой части и содержание её до момента дальнейшего 

использования. Успешное черенкование может быть при достаточной устойчивости к 

неблагоприятным внешним условиям, при хорошем состоянии почек.  

Помимо вегетативного размножения применяется и семенное, однако между семенным 

и вегетативным способами размножения существует принципиальное различие. При 

размножении винограда семенами половые клетки завершают цикл развития и одновременно 

с этим являются началом образования новых организмов. Из семян возникают качественно 

отличающиеся от родителей организмы. При вегетативном размножении развитие идёт не 

сначала, а с того этапа, до которого дошло развитие ткани или органа, взятого для этой цели. 

Новый индивид в наследственном отношении воспроизводит материнское растение. Исходя 

из этого, понятно большое биологическое значение семенного размножения в эволюции 

растительных форм вообще и, в частности, винограда. Большое разнообразие семенного 

потомства наблюдается только у сортов культурного, вегетативно размножаемого винограда. 

Дикий виноград дает обычно относительно выравненное семенное потомство. Сильная 

изменчивость культурных сортов винограда объясняется тем, что почти все они являются 

гетерозиготными. Поэтому при размножении семенами они дают расщепляющееся потомство. 

Семенное размножение винограда применяют только для тех видов, которые плохо 

укореняются, а так же в селекционной работе при выведении новых сортов.  

Так же огромное значение в условиях городской среды являются зеленые насаждения 

одним из наиболее эффективных средств повышения комфортности и качества среды жизни 

граждан. В настоящее время возрастают требования к ассортименту древесных растений. При 

проектировании современных зданий и сооружений нельзя забывать о моделировании среды 

как эстетического объекта. Деревянистые лианы весьма ценны для практического применения 

в озеленении, где применяются представители родов Ampelopsis, включающий в себя 62 вида, 

и Parthenocissus, включающий 7 видов. Лианы являются тем материалом, который способен 

удовлетворить как изысканным требованиям владельцев садовых участков, так и творческой 

фантазии мастера садового искусства. Яркие цветки и плоды, листья, меняющие окраску в 

течение сезона, причудливые изгибы стеблей лиан, придающие растениям таинственность, 

способны оживить и украсить любой уголок сада. Помимо их внешней привлекательности 

известны и другие полезные свойства. Лианы способны значительно очищать воздух от пыли, 

копоти, сажи. Зимой зелёные насаждения снижают запылённость воздуха в среднем на 37,4% 

по сравнению с открытым пространством. Летом задерживают до 86 % пыли. Вьющиеся 

растения увеличивают звукопоглощение стены в 6–8 раз и значительно ослабляют шум в 
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помещении. Так же одним из несомненных достоинств является отсутствие необходимости 

обработки этих растений химическими препаратами для борьбы с болезнями и вредителями.   

На сегодняшний день в недостаточной степени изучены биологические особенности 

роста и развития лиан некоторых видов и родов семейства Vitaceae, используемых в 

озеленении. Этот недостаток информации не позволяет в полной мере использовать их 

биологические особенности для получения высококачественного посадочного материала.  

Закладка базовых знаний в области выращивания саженцев винограда, как 

традиционными способами, так и с использованием инновационных элементов технологии, 

позволит в будущем вырастить высококвалифицированных специалистов в этой области, так 

необходимых для поддержания и развития виноградарства и озеленения в нашем крае и за его 

пределами. Знакомство детей с волшебным миром естественной науки - обучение основам 

проведения научных исследований на высоком методическом уровне позволит мотивировать 

детей к дальнейшей научной деятельности в средне специальных и высших учебных 

заведениях.  

Тема 1. Организационное занятие   

Теория: Знакомство учащихся с программой и организацией образовательного процесса в 

обучении; инструктаж по охране труда.   

Тема 2. Основы закладки и проведения полевого и вегетационного опытов  

Теория: Ознакомление учащихся с методами научной агрономии. Планирование и 

организация полевого опыта. Виды полевых опытов. Планирование исследования. Изучение 

методов учёта и наблюдения. Закрепление темы научных исследований за учеником.  Тема 

2.1. Оформление журнала для проведения опытов  

Теория: Ознакомление с правилами оформления журнала первичной документации. Практика: 

Под руководством преподавателя каждый учащийся оформляет журнал первичной 

документации в соответствии с тематикой проводимых исследований. Нумерует страницы, 

прошивает его и заверяет печатью. Тема 3. Размножение винограда.  

3.1.  черенками  

Теория: Знакомство учащихся с заготовкой черенков. Сроками заготовки. Параметрами 

заготавливаемых черенков (длина, толщина, вызревание и т.д.). Подготовкой к хранению. 

Способами хранения.   

Практика: Проверкой качества черенков перед укоренением. Нарезкой черенков. Закладка 

опыта по укоренению черенков в водной среде при непосредственном участии детей. 3.2. 

отводками  

Теория: Знакомство учащихся с ситуациями, когда можно использовать размножение 

отводками. Изучение типов отводков, а так же их способов. Характеристика основных 

способов выполнения отводков. 3.3. прививкой  

Теория: Знакомство учащихся с целями прививки в виноградарстве. Изучение основных 

способов и видов прививок.  3.4. семенами  

Теория: Изучение детьми размножение семенами лиан рода Vitis, в каких случаях такое 

размножение используется, как готовить семена к посеву, посев семян в парниках и 

открытом грунте.  

Практика: Размножение лиан родов Parthenocissus и Ampelopsis. Закладка опыта по 

генеративному размножению лиан родов Parthenocissus и Ampelopsis при непосредственном 

участии учеников.  
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Тема 4. Проведение наблюдений  

Практика: При проведении вегетационного опыта, в период с февраля по май, ученик раз в 34 

дня проводит наблюдения, которые отражаются в журнале первичной документации. Опыт, 

который связан с растениями на коллекции лиан для декоративного использования, то 

наблюдения продолжаются с апреля по октябрь. Частота наблюдений в полевом опыте может 

быть разной в зависимости от поставленных задач исследования.  

Тема 5. Обработка полученных данных  

Теория: Ознакомление учащихся с методами обработки первичных данных.  

Практика: После сбора данных ученик рассчитывает средние показатели по повторностям, по 

вариантам и заносит в таблицы. Пользуясь математическими моделями, определяются 

возможные случайные отклонения в эксперементе. Так же определяются статистические 

взаимосвязи двух или более случайных величин, если это входило в цели проведения опыта.   

Тема 6. Написание и оформление конкурсной работы   

Теория: Ознакомление учащихся с методами сбора информации для использования в 

исследовательских работах, а так же правилах оформления работы для конкурса.  

Практика: После закрепления темы научной работы за учеником, ребёнок начинает собирать 

материал, связанный с его исследованиями для написания вводной части конкурсной работы. 

На основании собранных и обработанных данных строятся графики, схемы, оформляются 

таблицы. Учащийся приобретает навыки анализа таблиц, делать соответствующие выводы,  

оформления работы в соответствии с требованиями конкурсов.   

  

1.4. Планируемые результаты  

В рамках программы «Юный виноградарь» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список формирующихся умений и 

навыков: 1.Предметные результаты:  

- знать основы методики проведения полевого и вегетационного опытов в 

виноградарстве;  

- оформить журнал первичной документации;  

- знать основные способы размножения винограда;  

- заложить черенки лиан на хранение;  

- заложить опыты по укоренению черенков лиан, используемых для 

озеленения, в водной среде;  

- заложить опыты по размножению некоторых видов лиан семенами;  

- уметь проводить наблюдения за процессами регенерации при семенном 

размножении и размножении черенками.   

- уметь отражать результаты наблюдений в журнале.   

- уметь рассчитать средние показатели по повторностям и вариантам и 

рационально расположить в таблицах;   

- уметь с помощью стандартных компьютерных программ провести 

математическую обработку данных;   

- приобрести навык работы с научной литературой;  

- уметь, при необходимости, перевести полученные результаты в графики 

или схемы.  

2. Личностные результаты:   
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- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, ответственно относиться к осознанному 

выбору в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

- приобрести коммуникативные умения и навыки в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной и учебной деятельности.  

3. Метапредметные результаты:  

- развить исследовательские учебные действия, уметь осуществлять 

информационный поиск  

- уметь самостоятельно определять цели обучения и ставить перед собой новые 

задачи в познавательной деятельности  

- уметь оценивать правильность выполнения задачи и собственные возможности 

для её решения  

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку.  

  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

2.1. Календарно-учебный график  

Календарно-учебный график представлен в виде календарно-тематического 

планирования в приложении 1.  

2.2. Условия реализации программы  

- учебная аудитория   

- мультимедийное оборудование (для показа фильмов и мультимедийных лекций) 

цифровой фото аппарат - учебно-опытный участок;  

- мультимедийные презентации;  

- видеоматериалы;   

- натуральные объекты;   

- секаторы (для нарезки черенков)  

- полиэтиленовый шпагат (для связывания черенков перед укладкой на хранение);  

- ёмкости для замочки черенков перед укоренением  

- стеклянные ёмкости (банки по 0,5 л) для укоренения черенков в водной среде;  

- линейки (для измерения длины черенков и прироста); - штангенциркуль (для 

измерения диаметра черенков);  

 2.3.  Формы аттестации  

Проводятся текущий и итоговый контроль по дополнительной общеразвивающей 

программе.   

 Текущий проводится в конце изучения каждой темы – фронтальный опрос; 

программированный тематический опрос; наблюдение.  

Итоговая аттестация проводится в конце изучения всего материала в форме  

презентация конкурсных работ    

 2.4.  Оценочные материалы  

Для диагностики результативности освоения программы используются методики: 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся»; «Ваше отношение к природе» 

(методика Ясвин В.А., Пупиньш М.Ф.); опросник Стефансона (изучения представлений о 

себе); тест Рокича «Ценностные ориентации»; определение психологического климата группы 
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(Л.Н.Лутошкин); определение индекса групповой сплоченности Сишора, статистический 

отчет социальной и творческой активности учащихся. (Приложение 2)  

  

2.5. Методические материалы  

Образовательный процесс осуществляется через теоретические и практические 

учебные занятия.  

На занятиях используются следующие методы обучения: тематические лекции с 

использование демонстрационных материалов (мультимедийные презентации, фильмы, фото, 

натуральные объекты), практические занятия, с использованием натуральных объектов.   

Применяемые методы воспитания:  методы формирования сознания (методы 

убеждения) – объяснение, рассказ, беседа,  

диспут, пример; методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение,  

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; методы 

стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выражение  

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения).  

  

В ходе реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

1. Деятельностно-ориентированные подходы к разработкам и составлению 

занятий, а также и элементы технологии сотрудничества присутствуют на каждом 

занятии;  

2. Здоровьесберегающие технологии (это физкультурные минутки 

(ритмические, танцевальные, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика), физкультурные паузы (общеразвивающие упражнения, 

двигательные действия и задания, гимнастика ума и др.), динамические перемены 

(физкультурно- спортивные, сюжетноролевые игры, игровые и др.). В своей работе 

использую элементы методики В.Ф. Базарного). Комплексное использование 

оздоровительных мероприятий в учебном процессе позволяет снижать утомляемость, 

повышать эмоциональный настрой и работоспособность, что в свою очередь 

способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся;  

3. Методика разноуровневого обучения, дифференцированное обучение 

повышает возможность индивидуального развития каждого ребёнка и его 

интеллектуального роста;  

4. Игровую технологию (игровая деятельность выполняет такие функции, 

как развлекательную, коммуникативную, творческую, диагностическую, 

самореализации);  

5. Технология группового обучения;  

6. Технология коллективного взаимообучения;  

7. Технология развивающего обучения;  

8. Коммуникативная технология обучения;  

9. Технология коллективной творческой деятельности.  

  

Формы организации учебного занятия Для 

проведения учебных занятий используются такие формы как:  
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• лекция;  

• беседа;  

• презентация;  

• просмотр видео фильма;  

• лабораторные и полевые наблюдения.  

  

Примеры дидактических материалов, викторин, заданий, используемых на занятиях, 

приведены в приложении 2.   

Алгоритм учебного занятия приведен в приложении 3.  
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Приложение 1  

  

Календарно-учебный график  

  

№  Тема занятия  

 

Дата проведения занятия    Форма  

занятия  

Место 

проведения  

Форма 

контроля  
Группа      1  Группа      2  Группа       3  Группа     4  Группа      5  Группа           

6 

план  факти 

чески  

план  факти 

чески  

план  факти 

чески  

план  факти 

чески  

план  факти 

чески  

план  факти 

чески  

1  
Организационно 

е занятие  
2  22.12    25.12    26.12    27.12    28.12    22.12  

  Дискуссия  Учебный 

кабинет  
  

2.  

Основы закладки 

и проведения 

полевого и 

вегетационного 

опытов  

2  

8.01    9.12    10.12    11.12    12.12    8.12    Лекция  Учебный 

кабинет  

Опрос  

2.1 

.  

Оформление 

журнала для 

проведения 

опытов  

2  

15.01    16.01    17.01    18.01    19.01    15.01    Практическое 

занятие  

Учебный 

кабинет, 

коллекция 

на  

территории 

центра  

Оформл 

енный  

журнал   

3.  

Размножение 

винограда:    

                        Мульти 

медийная  

Учебный 

кабинет    
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               лекция    

3.  

1.  
черенками  15  

22.01  

28.02  

2.03  

6.03   

8.03   

  

  

  

  

23.01  

28.02  

2.03   

6.03   

8.03  

  

  

  

24.01   

28.02   

2.03   

6.03   

8.03  

  25.01  

28.02  

2.03   

6.03   

8.03  

  

  

  

26.01   

1.03  

3.03   

7.03   

9.03  

  22.01   

1.03   

3.03  

7.03   

9.03  

  Лекция, 

практич 

еское занятие  

Учебный 

кабинет  Опрос, 

заложен 

ный 

опыт  

3.2 

.  
отводками  2  

29.01    30.01    31.01    1.02    2.02    29.01    Лекция  Учебный 

кабинет  
Конспек 

т  

3.3 

.  
прививкой  3  

5.02    6.02    7.02    8.02    9.02    5.02    Лекция  Учебный 

кабинет  
Конспек 

т   

3.4 

.  
семенами  15  

12.021 

19.02 

21.02 

25.02  

27.02  

  

 

   

  

  

13.02 

19.02 

21.02 

25.02  

27.02  

  

  

 

   

  

14.02  

19.02  

21.02   

25.02   

27.02  

  15.02 

19.02  

21.02 
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Приложение 2  

  
Методики выявления уровня компетентности обучающихся в результате 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный виноградарь».  

Цель: определить уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы 

обучающимися.  

Сроки диагностики: вводная – декабрь, итоговая- май.  

Параметры диагностирования:  

I. Ключевые компетенции по трем направлениям; II. 

Метапредметные компетенции по 6 направлениям; 

III. Предметные компетенции.  

Шкала оценки (уровень): В – высокий (проявляется полностью); В/с – выше среднего 

(проявляется большая часть показателей); С - средний (проявляется половина из 

перечисленных показателей); Н/с – ниже среднего (проявляется минимум показателей или 

совсем не проявляется).  

I. Методика оценки ключевых компетенций  

№  Компетенции   

  

Показатели уровня 

сформированности  

1.1  Компетенции самопроявления  

1.Проявляет способность к саморазвитию.  

2.Управляет своим эмоциональным состоянием.  

3.Умеет сконцентрироваться, мобилизоваться.  

4.Стремится к конечному результату.  

5.Проявляет силу воли.  

6.Проявляет уверенность в своих силах.  

7.Самодостаточен.  

8.Способен сконцентрироваться на выполнении задания 

9.Способен к самоконтролю и рефлексии.  

10.Знает свои сильные и слабые стороны  

9-10 показателей 

высокий уровень; 6-

8-выше среднего; 5 -

средний;  

1-4 –ниже среднего  

  

1.2  Информационная компетенция  

1. Способен работать с разнообразной информацией.  

2. Умеет использовать ИКТ-технологии.  

3. Умеет пользоваться собранной информацией:  

анализировать, обобщать, делать выводы.  

3- высокий уровень;  

2-выше среднего;  

1 -средний;  

0–ниже среднего  
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1.3  Коммуникативная компетенция  

1. Способен высказывать свое мнение.  

2. Умеет публично выступать.  

3. Понимает, как вести себя с взрослыми и 

ровесниками.  

4. Комфортно чувствует себя в коллективе 

сверстников.  

5. Эмоционально привязан к родителям и взрослым.  

6. Понимает, что нельзя высмеивать, обижать, 

дразнить  

7. Способен работать в группе.  

8. Понимает ценность своей активности.  

9. Осознаёт ценность языкового и речевого развития.  

10. Способен побуждать других людей работать сообща 

ради достижения поставленной цели.  

11. Способен проявлять эмпатию, чувствительность к 

эмоциональному состоянию собеседников.  

12. Проявляет гибкость, способность адекватно менять 

свое поведение в зависимости от ситуации.  

10-12 показателей 

высокий уровень; 7-

9-выше среднего; 5-

6 -средний;  

1-4 –ниже среднего  

    

Средства контроля: опросник Стефансона (изучения представлений о себе); тест Рокича 

«Ценностные ориентации»; определение психологического климата группы  

(Л.Н.Лутошкин); определение индекса групповой сплоченности Сишора, наблюдение, 

тестирование, контрольное задание, самооценка.  

  

II. Методика оценки метапредметных компетенций  

№  Компетенции. Параметры диагностирования.  

  

  

Показатели уровня 

сформированности  

2.1  Социальные  

1. Проявляет организаторские способности.  

2. Способен адекватно вести себя в различных 

социальных ситуациях.  

3. Положительно относится к сохранению традиций.  

4. Активно участвует в акциях.  

5. Способен к состраданию.  

6. Умеет договариваться в конфликтной ситуации.  

7. Соблюдает правила, общественные требования.  

8. Проявляет толерантность, тактичность. 9.Осознаёт 

свой гражданский долг.  

  

8-9- высокий 

уровень;  

6-7-выше среднего;  

5 -средний;  

1-4–ниже среднего  
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2.2  Исследовательские  

1. Умеет организовать и оформить исследовательскую 

работу.  

2. Способен к восприятию новых знаний.  

3. Умеет выделять главное в проектной деятельности.  

4. Способен выстраивать логическую цепочку.  

5. Умеет ставить и решать познавательные задачи.  

6. Способен к нестандартным решениям.  

7. Способен разрешать проблемные ситуации,  

8. Готов использовать новые идеи и инновации для 

достижения цели,  

9. Умеет проводить целенаправленные наблюдения, 

замечать и описывать различия и сходства.  

8-9- высокий 

уровень;  

6-7-выше среднего;  

5 -средний;  

1-4–ниже среднего  

2.3  Экологические  

1. Понимает ценность природы.  

2. Стремится к улучшению экологической обстановки.  

3. Активно участвует в экологических акциях.  

4. Понимает взаимосвязь человека и природы.  

5. Понимает значимость экологических знаний. 6. 

Прогнозирует свои действия и применяет экологические 

знания в практической деятельности. 7. Умеет 

предотвращать и сводить к минимуму деятельность, 

причиняющую вред окружающей среде.  

  

6-7 показателей 

высокий уровень; 4-

5 выше среднего;  

3 -средний;  

1-2 –ниже среднего  

2.4  Технологические  

1. Способен выполнять действия по образцу, алгоритму  

2. Способен организовать рабочее место,  

3. Способен ориентироваться в разных видах  

5- высокий уровень;  

4-выше среднего;  

3 -средний;  

1-2 –ниже среднего  

 деятельности, средствах и способах деятельности.  

4. Осознает определенные требования к продукту 

своей деятельности,  

5. Анализирует достоинства и недостатки 

собственного продукта.  

  

  

2.5  Здоровьесберегающие  

1. Знает и соблюдает нормы здорового образа жизни, 2. 

Осознает ценность жизни и своего здоровья, опасности 

курения, алкоголизма, наркомании;  

3. Знает и соблюдает правила личной гигиены, обихода; 

4. Осознает необходимость соблюдения техники 

безопасности,  

5. Понимает, как действовать во время пожара, на дороге, 

в чрезвычайных ситуациях.  

5- высокий уровень;  

4-выше среднего;  

3 -средний;  

1-2 –ниже среднего  
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2.6  2.6 Художественно-эстетические  

1. Понимает ценность культуры, в том числе культуры 

разных народов,  

2. Умеет творчески оценивать продукт деятельности с 

позиции эстетики, технологии, качества,  

3. Понимает ценность классических произведений, 

искусства,  

4. Проявляет творчество в своей деятельности, 5. 

Стремится выразить себя с помощью различных средств.  

6. Способен быть оригинальным,  

6 показателей - 

высокий уровень; 4-

5 выше среднего;  

3 -средний;  

1-2 –ниже среднего  

Средства контроля: Наблюдение, тестирование, мониторинг участия в мероприятий 

отдела (акции, рейды, познавательные программы), Центра (выставки, конкурсы, слеты)  

  

III. Методика оценки предметных компетенций  

  

Предметный компонент   Показатели уровня   

сформированности  

1. Знает основы закладки и проведения полевого и 

вегетационного опытов;  

2. Умеет самостоятельно оформить первичную документацию;  

3. Знает основные способы размножения винограда;  

4. Умеет самостоятельно заложить опыт по укоренению 

черенков в водной среде;  

5. Умеет размножать виноград семенным способом;  

6. Умеет самостоятельно провести математическую обработку 

полученных результатов ;  

8-9 высокий уровень;  

6-7-выше среднего;  

5 -средний;  

1-4–ниже среднего  

  

7. Умеет в стандартных компьютерных программах сделать 

графики или схемы на основании полученных математических 

расчётов;  

8. Умеет работать с научной литературой;  

9. Способен самостоятельно делать выводы на основании 

полученных результатов.  

 

Средства контроля: занятия-конкурсы на повторение теоретических знаний и практических 

умений; занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы); самопрезентация (представление проделанной работы на занятии).  
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Приложение 3 

План-конспект учебного занятия  

Тема занятия:  Оформление журнала для проведения опытов.  

  

Тип урока: комбинированный.  

Цель урока: оформить журнал для проведения 

опытов. , прошить  Задачи урока:   

1. в соответствии с темой научных исследований разработать таблицы для 

занесения в них результатов наблюдений; 2. пронумеровать страницы от первой до 

последней;  

3. прошить журнал.  

  

Используемые технологии:   

1. Технология сотрудничества.  

2. Проблемная технология.  

3. Игровая технология.  

  

Занятие проходит в учебном классе.   

Необходимое оборудование: мультимедийное оборудование для демонстрации презентации.  

  

Ход урока:   

ПДО: На прошлом занятии мы с вами изучили основные принципы закладки и проведения 

полевых и вегетационных опытов в виноградарстве. Давайте проведём небольшую викторину 

на эту тему. Первый вопрос. Какие способы и приёмы научного познания вы знаете.?  

Ученики: Наблюдение и эксперимент, анализ, гипотиза, моделирование, математические 

методы и многое другое.  

ПДО: Второй вопрос. Что такое наблюдение?  

Ученики: Это качественная или количественная регистрация интересующих исследователя 

сторон развития явления, констатация наличия того или иного его состояния, признака или 

свойства .  

ПДО: Третий вопрос. Что такое эксперимент?  

Ученики: Это такое изучение при котором исследователь искусственно вызывает явления или 

изменяет условия так, чтобы лучше выяснить сущность явления, происхождение, причинность 

и взаимосвязь предметов и явлений.  
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ПДО: Хорошо я вижу, что предыдущую тему вы усвоили. Теперь переходим к следующей теме. 

Сегодня мы с вами оформим журнал, в котором будем отмечать результаты наших 

наблюдений. Открываем тетрадь, пронумеровываем все страницы в нижнем правом углу 

Ученики: ученики открывают тетрадь. В правом нижнем углу ручкой пишут номера страниц.   

ПДО: Ну что пронумеровали?  

Ученики: Да.   

Хорошо. Продолжаем. Открываем первую страницу. Посередине страницы пишем слова «Тема 

исследования». Ставим двоеточие и в кавычках пишем название темы, которая закреплена за 

каждым учеником. Написали?  

Ученики: Да.   

ПДО: Ниже пишем объект исследования. В качестве объекта исследования могут быть черенки 

укореняемых видов или сортов, растения изучаемых лиан, а так же семена и тд. Когда 

записываем объекты исследования, обязательно указываем принадлежность к сорту или виду. 

Например, «Объектом  исследования являются черенки лианы Ampelopsis aconitifolia» или 

«…черенки сорта Молдова» и тд.  

Ученики каждый называет свою тему. Преподаватель помогает определить объекты 

исследования. Дети записывают всё в журнал.  

ПДО: Ниже с красной строки пишем Цель исследования. Ставим двоеточие. Давайте разберём 

несколько примеров формулировки целей исследования. Называйте мне свою тему, а я вам 

объясняю, какие цели из неё следуют.   

Ученик: Моя тема: «Влияние диаметра черенков лианы Ampelopsis aconitifolia на их 

регенерационную способность»  

ПДО: Хорошо. Давайте разберём эту ситуацию. В данном случае цель исследования буквально 

изложена в теме. Целью исследования будет изучение влияния диаметра на регенерационную 

способность черенков. Назовите ещё одну тему исследования.  

Ученик: «Некоторые биологические особенности побегов лиан Ampelopsis megalophylla в 

условиях Анапо-таманской зоны Краснодарского края».  

ПДО: Из названия темы этого исследования не видно, какие цели будут поставлены, 

поэтому в задачах исследования их необходимо уточнить. Итак, целью данного исследования 

будет изучить биологические особенности развития побегов лиан Ampelopsis megalophylla. 

Дальше необходимо записать задачи исследования. В задачах мы указываем, какие опыты и 

наблюдения будут проводиться. Итак, что касается первой темы, которую мы рассматривали. 

Задачами исследования будет изучить влияние диаметра черенков лиан A. acontifolia в 

динамике на: процент черенков с распустившимися глазками; процент распустившихся глазков 
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(степень распускания глазков); среднее число побегов на один черенок; суммарную длину 

побегов на 1 черенок; среднюю длину одного побега; укореняемость (процент черенков с 

корнями); среднее число корней на одном укоренившемся черенке; процент черенков имеющих 

3 корня и более. Такие же задачи будут в тех случаях, когда будут исследоваться какие-либо 

биометрические показатели на регенерационные способности черенков винограда. Понятно?  

Ученик: Да.  

ПДО: Что касается второй темы, которую мы рассматривали. Задачами исследования в 

данном случае будет:  

1. Установить морфоанатомические  особенности  строения  побега 

 лианы  

Ampelopsis megalophylla.  

2. Установить разнокачественность узлов на протяжении длины всего побега.  

Далее ученики называют темы своих исследований, преподаватель помогает каждому 

правильно определить цели и задачи исследований. Дети записывают всё в журнал.  

ПДО: Все записали цели и задачи исследований?  

Ученик: Да.  

ПДО: Дальше записываем в журнал: «Схема проведения опыта» Здесь нам необходимо 

отразить количество вариантов опыта, количество повторностей, количество черенков или 

семян в одной повторности. Если используются препараты для обработки черенков или семян, 

то обязательно указывается концентрация раствора и экспозиция.   

Далее ученики называют темы своих исследований, преподаватель помогает каждому 

правильно записать схему опыта.   

ПДО: Дальше переворачиваем страницу так, чтобы и с лева и справа страницы были без 

записей. На развёрнутом листе расчерчиваем  таблицу, в которую вы будите заносить замеры 

и наблюдения. Для разных тематик могут разрабатываться разные таблицы.   

В качестве примера ниже приведена таблица для учёта данных при укоренении черенков  

№  Длина 

черенка  

Толщина 

черенка  

Длина 

от  

первого 

до  

послед- 

него  

Количество 

узлов  

Усики 

на  

узлах  

сверху 

в низ  

Диаметр 

сердце- 

вины  

  

Календарное  

число/дней  

от начала  

опыта  

  

Календарное  

число/дней  

от начала 

опыта  
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   1 вариант  

1-я повторность  

  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

   2-я повторность    

1                  

2                  

3                  

…                  

9                  

10                  

   3-я повторность    

1                  

2                  

3                  

…                  

9                  

10                  

 2 вариант  

1 повторность  

1                  

2                  

3                  

…                  

9                  

10                  

                  

  

В соответствии с темой занятий преподаватель заранее разрабатывает форму 

таблицы. Дети заносят таблицы в журналы.  
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Обобщающие выводы.   

  

Итак, подводим итоги нашего занятия. В ходе занятия мы с вами оформили журнал 

первичной документации, в том числе подготовили табличный материал для проведения 

наблюдений.  

  

Домашнее задание.  

Дома необходимо совместно с родителями в правом нижнем углу насквозь проделать 

шилом, или другим острым предметом отверстия и протянуть нитку и завязать её узелком.. На 

следующем уроке мы опечатаем оформленные и прошитые журналы.  

Приложение 4  

Алгоритм учебного занятия  

  

  

Блоки   Этапы   Этап учебного  

занятия  

Задачи этапа  Содержание 

деятельности  

Подготовитель 

ный  

1  Организационн 

ый   

Подготовка детей 

к работе на  

занятии  

Организация начала 

занятия, создание 

психологического настроя 

на  учебную 

деятельность и  

активизация внимания  

  2  Проверочный  Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего 

задания (если  

таковое  

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), проверка 

усвоения знаний  

предыдущего занятия  

 

 

  было), выявление 

пробелов  и  их 

коррекция  
 

Основной   3  Подготовитель 

ный  

(подготовка  к 

новому 

содержанию)  

Обеспечение  

мотивации  и принятие 

детьми цели 

 учебнопознаватель

ной деятельности  

Сообщение темы, 

учебного заня 

мотивация 

деятельности 

(например, 

эвристический  

цели 

тия  и 

учебной 

детей 

вопрос,  

     познавательная  задача,  
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проблемное детям)  задание  

  4  Усвоение  

новых  

знаний  и 

способов 

действий  

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления 

первичного 

запоминания связей 

отношений объекте 

изучения  

и 

и 

в  

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют  

познавательную 

деятельность детей  

  5  Первичная 

проверка 

понимания 

изученного  

Установление 

правильности  и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных  или 

спорных представлений 

и их коррекция  

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением  

соответствующих правил или 

обоснованием  

  6  Закрепление 

новых 

знаний, 

способов  

 действий  и  

их применение  

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения  

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются  

самостоятельно детьми  

  7   Обобщение  и  

систематизация  

Формирование 

целостного  

Использование бесед и 

практических заданий  

  знаний  представления знаний по 

теме  
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  8  Контрольный   Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль 

 и коррекция знаний 

и  способов  

действий  

Использование  

(письменного)  

а  также 

различного 

сложности  

(репродуктивного, 

творческого, 

исследовательского) 

устного 

опроса, 

заданий 

уровня  

поисково-  

  

Итоговый   9  Итоговый   Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы  

Педагог совместно с детьми 

подводит итог  

занятия  

  10  Рефлексивный   Мобилизация  

детей  на 

самооценку  

  

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического  

состояния,  причин  

некачественной работы, 

результативности работы  

  11  Информационн 

ый    

Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия  

Информация о содержании и 

конечном  

результате  

домашнего задания, 

инструктаж по выполнению,  

определение места и роли 

данного задания в системе 

последующих занятий  

  


