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1.1. Пояснительная записка  

Описания нормативно-правовой базы: в настоящее время содержание, 

роль, назначение и условия реализации программ дополнительного 

образования закреплены в следующих нормативных документах: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ № от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки России от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 



программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № 

АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

−  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

− Программы социально-гуманитарной направленности - 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьных программ по 

математике, физике, биологии, экологии, химии, окружающему миру, 

информатике, географии, медицине, информатике, астрономии. Программы 

способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Новизна и актуальность 

Новизна  данной дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: 

− новые методики преподавания; 

− новые педагогические технологии в проведении занятий. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Знахарь» 

предполагает использование в учебном процессе межпредметных связей с 

курсами биологии, химии, географии, что способствует формированию 



системных знаний у школьников, пониманию взаимосвязи процессов и 

явлений. 

Программа имеет четко выраженную практическую направленность. В 

процессе выполнения практических работ учащиеся знакомятся с правилами 

заготовки лекарственных растений и условиями их хранения, а также 

способами приготовления лекарственных форм (отваров и настоек). 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 

рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается   актуальность программы «Знахарь». 

Отличительные особенности. 

Специфика образовательной программы заключается в том, что 

программа составлена с учѐтом возрастных психологических и 

индивидуальных особенностей детей 13-17 лет. По данной программе 

занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила на них с первой и до 

последней минуты. Доверительность и непринужденность общения педагога 

с детьми, возникшие благодаря общей игровой атмосфере и собственно 

играм, располагают ребят к серьезным разговорам, обсуждению любых 

реальных ситуаций. 

Также особенностью данной программы является то, что нет чѐткого 

разделения на теоретические и практические часы, теоретические основы 

выдаются во время практических занятий.  

Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала 

обучающимися по разделам  программы, детализированы дидактические 

единицы; в соответствии с ФГОС  определены планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения образовательной 

программы. 



 Наряду с определѐнными  методами организации образовательного 

процесса используются методы критического мышления, информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс 

достижения планируемых результатов освоения  образовательной 

программы. Основной метод программы – деятельностная  игровая ситуация. 

В игре ребенок незаметно для себя,  бессознательно, будет усваивать новые 

слова и выражения по темам. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 

дополнять занятия новыми приѐмами и т.д.). 

Адресант программы. 

В программе заявлен принцип свободного доступа детей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания и состояния здоровья.  

Данная программа направлена на социальную адаптацию, культурное 

развитие личности учащихся, их творческую самореализацию посредством 

обучения.  

Условия набора учащихся. 

В объединение принимаются все желающие от 13 до 17 лет, не 

имеющие противопоказания по состоянию здоровья.  

Срок реализации программы и объем учебных часов. 

 Программа «Знахарь» предназначена для детей в возрасте от 13 до 17  лет. В 

группе занимается 15 человек; 

Форма работы: очная. 

Режим занятий: 

 программа рассчитана на 1 год обучения  (102 часа). 

Занятия проводятся во второй половине дня, не менее чем через 45 минут 

после окончания уроков.  Продолжительность одного занятия 45 минут. 

1.2. Цель и задачи 



Цель: Познакомить учащихся с различными группами лекарственных 

растений своей местности правилами их сбора, заготовки и хранения. 

Задачи: 

- формирование системы знаний о лекарственных растениях своей 

местности их использовании, способах хранения и применения. 

- обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

вопросам химического состава лекарственных растений, влияния 

экологических факторов на произрастание лекарственных растений. 

формирование общеучебных  умений – работа с определителем 

лекарственных растений, со справочной литературой. 

Программа курса предусматривает изучение основных видов лекарственных 

растений своей местности, а также включает учебный материал о 

классификации лекарственных растений и условиях их произрастания, 

природных ресурсах лекарственного сырья, сроках и правилах сбора, 

условиях хранения лекарственного сырья, проблемах его качества и 

применения. Данный курс включает также изучение вопросов химического 

состава лекарственных растений, влияния экологических факторов на 

произрастание лекарственных растений и их химический состав, способов 

восстановления запасов лекарственного сырья. 

1.3. Содержание учебно-тематического плана. 

Тема 1 

Введение. Что такое лекарственные растения. 

История применения лекарственных растений  

Понятие о лекарственных растениях. Дикорастущие и культурные 

лекарственные растения. Понятие о фармакологии. История применения 

лекарственных растений. Способы применения лекарственных растений. 

Рецепты лекарственных, изготовление настоек из трав. 

Тема 2 



Классификация лекарственных растений  

Биологическая классификация лекарственных растений по семействам. 

Тема 3 

Условия произрастания лекарственных растений. Природные ресурсы 

лекарственных растений и их рациональное использование  

Отношение лекарственных растений к условиям внешней среды: теплу, 

освещенности, влажности, почвенным условиям. Характеристика зарослей 

лекарственных растений по ресурсным картам. Лекарственные растения, 

занесенные в Красную книгу. Охрана лекарственных растений. Рациональное 

использование лекарственного сырья. 

Характеристика природных мест произрастания лекарственных растений. 

Тема 4 

Химические вещества, их содержание и накопление в лекарственных 

растениях  

Химические вещества входящие в состав лекарственных растений, 

содержание этих веществ и действие их на организм человека. 

Динамика накопления химических веществ в различные фенологические 

фазы развития растений. Сроки их заготовки. Правила личной безопасности 

при сборе лекарственных растений. 

Практическая работа 1. Химический состав лекарственных растений. 

Тема 5 

Сроки и правила сбора лекарственных растений  

Сроки сбора лекарственных растений. Календарь сбора лекарственных 

растений. Основные правила сбора лекарственных растений. Способы сбора 

лекарственных растений. Правила личной безопасности при сборе 

лекарственных растений. 



Практическая работа 2. Правила сбора лекарственных растений 

Тема 6 

Правила сушки и упаковки лекарственного сырья  

Правила сушки лекарственного сырья. Способы упаковки лекарственного 

сырья. Виды упаковок лекарственного сырья. 

Практическая работа 3. Сушка различного лекарственного сырья. 

Тема 7 

Качество лекарственного сырья и условия хранения  

Требования, предъявляемые к качеству лекарственного сырья. Нормативно-

техническая документация по стандартизации лекарственного сырья. 

Методика определения подлинности различных видов лекарственного сырья 

Условия хранения лекарственного сырья. Способы хранения лекарственного 

сырья. Сроки хранения лекарственного сырья. 

Практическая работа: 4. Определение качества лекарственного сырья. 

Тема 8 

Способы применения лекарственных растений  

Способы применения лекарственных растений. Рецептура и применение 

сборов и различных чаев. 

Практическая работа 5. Приготовление настоек, сборов и лечебных чаѐв. 

Тема 9 

Поиск перспективных лекарственных растений  

Поиск перспективных для использования в медицине лекарственных 

растений. Значение народной медицины. 

Практическая работа 6. Выявление новых, перспективных для 

использования в медицине лекарственных растений. 



Тема 10 

Влияние экологических факторов на произрастание лекарственных 

растений  

Экологические факторы, влияющие на рост и развитие лекарственных 

растений. Растительные сообщества и лекарственные растения. 

Практическая работа 7. Определение экологических факторов, 

оказывающих влияние на рост и развитие лекарственных растений. 

Тема 11 

Восстановление запасов лекарственных растений  

Состояние и объем лекарственных растений своей местности. Динамика 

запасов. Способы восстановления запасов лекарственных растений. 

Экологическая и экономическая оценка запасов лекарственных растений. 

Охрана лекарственных растений. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

- знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

- развитие познавательных интересов,  направленных на изучение живой 

природы; 

- развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы  и другое); 

- эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить  вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты,  делать выводы и заключения, структурировать материал,  

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



- умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию,  

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать  разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

- выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов; 

- классификация  —  определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической  группе; 

-  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

-  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

-  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

-  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
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4 
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-

17.30 

22.12.23 

24.05.24 

                         

2.2. Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение 

Просторный, светлый кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. При 

проведении лабораторных, практических и творческих работ рекомендуется: 

соблюдать правила техники безопасности; использовать техническое 

оснащение, соответствующее требованиям СанПина (занятия должны 

проводиться в специально оборудованном, хорошо освещѐнном помещении; 

у каждого учащегося должно быть своѐ рабочее место; для успешной работы 

на каждом занятии учащиеся должны иметь необходимые инструменты и 

принадлежности; продолжительность занятия не должна превышать 

санитарные нормы, должно осуществляться регулярное проветривание 

помещения). Занятия проводятся в специально оборудованном, хорошо 

освещенном помещении, у каждого учащегося есть свое рабочее место. 

 В кабинете имеется компьютер с пакетом прикладных программ; 

интерактивная доска; принтер.  

Инструменты и материалы: наличие картинок, раздаточный материал, 

наглядные пособия, бумага, канцелярские принадлежности, таблицы. 

Оборудование: Классное помещение, столы, стулья, учебная доска. 

Информационно – методические и дидактические материалы 

аудиоматериалы, видеоматериалы, интернет источники, разработки игр, 

тестовый материал. 



Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного объединения, работающий по данной программе, 

имеет педагогическое образование по специальности: педагог 

дополнительного образования.  

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

В процессе освоения учебной программы, предусмотрена система контроля, 

подведение итогов и определение результативности знаний и умений 

учащихся. Система включает: педагогические наблюдения, анализ, 

сравнение, тестирование, опрос, викторины, конкурсы и т.д. промежуточная 

аттестация проводится по полугодиям и в конце учебного года. Форма 

проведения аттестации: творческие задания, проект.  

Формы отслеживания и фиксации результатов 

В процессе освоения учебной программы применяются 

следующие формы  отслеживания образовательных результатов: 

1. тестирование; 

2. собеседование; 

3. опрос (устный и письменный); 

4. упражнения; 

5. самостоятельная работа; 

6. контрольные задания; 

7. лексический диктант; 

8. зачѐт; 

9. творческая работа; 

10. итоговое и промежуточное тестирование. 

Оценочные материалы 

В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг 

образовательного уровня учащихся, который позволяет определить 



активность каждого ребѐнка, его профессиональный рост, оценить 

предметные, личностные и метапредметные результаты.  

2.4. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания 

становится устное и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия, лекция, работа с книгой). 

 Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний 

являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ 

иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на 

доске, демонстрация видеоматериала, презентаций). 

 Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания 

и вырабатывают умения, выполняя практические действия (устные и 

письменные упражнения). 

 Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, 

а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Объяснительно-иллюстративный метод — один из наиболее 

экономных способов передачи информации. 

 Проблемный метод -  это активный метод, при котором педагогом 

ставится какая-либо проблема или задача, требующая решения. 

 Данный метод предполагает использование объективной противоречия 

изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и приѐмов 

решения задач. 

 Частично - поисковый  метод – это метод, при котором 

педагог расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а учащиеся 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг 

предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  



 Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового 

материала, его закрепления и отработка происходит во время игр. 

 Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется 

обсуждение какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и 

контраргументы, выстраивается логика доказательств оппонентов.   

 Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов 

и действий учащихся, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных познавательных действий и 

предполагающих презентацию этих результатов в виде конкретного 

продукта деятельности.  

Методы воспитания: 

 Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в 

эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и 

духовных отношении, норм и правил поведения. 

 Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 

учащегося. Поощрение вызывает положительные эмоции, 

способствовавшее возникновению чувства уверенности ребенка в 

своих силах. Поощрение осуществляется в виде благодарности, 

похвалы, награды, подарка.    

 Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую 

организацию повседневной жизни и учебной деятельности, которая 

позволяет учащимся накапливать привычки и опыт правильного 

поведения, связывать слово с делом, убеждение с поведением. 

 Метод дилемм  - это метод воспитания, который заключается в 

совместном обсуждении учащимися моральных дилемм. К каждой 

дилемме разрабатываются вопросы, в соответствии с которыми 

строится обсуждение. По каждому вопросу дети приводят 

убедительные доводы «за» и «против». 

Технологии, используемые на занятиях: 



 Технология индивидуализации обучения – это организация учебного 

процесса, при которой выбор способов, приемов темпа обучения 

обуславливается индивидуальными особенностями учащихся. 

 Технология группового обучения – это такая технология обучения, при 

которой ведущей формой учебно-познавательной деятельности 

является работа в группах. 

 Технология коллективного взаимообучения – это такая организация 

обучения, при которой обучение осуществляется путем общения в 

парах или группах, когда каждый учит каждого. 

 Технология дифференцированного обучения – это форма организации 

учебного процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств. 

 Технология разноуровневого обучения – это педагогическая 

технология организации учебного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. 

 Технология развивающего обучения – это форма организации учебного 

процесса, при  которой происходит взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, 

поиске различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся.  

 Технология проблемного обучения - это такая организация процесса 

обучения, основа которой заключается в образовании в учебном 

процессе проблемных ситуаций, определении учащимися проблем и их 

решении самостоятельно или с помощью педагога. 

 Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма 

работы, при которой учащиеся самостоятельно или под руководством 

учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого 

требуется не только знание языка, но и владение большим объѐмом 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252585%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8&sa=D&ust=1551161288611000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252585%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8&sa=D&ust=1551161288611000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A3%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%25258C&sa=D&ust=1551161288612000


предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  

 Технология игровой деятельности – это такая форма организации 

обучения, при которой освоение нового материала, его закрепление и 

отработка происходит во время игры. 

 Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации 

обучения, при которой обучение происходит на основе общения. 

 Технология коллективной творческой деятельности – это такая 

организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании и анализе; 

деятельность носит характер коллективного творчества и направлена 

на пользу и радость людям.  

 Технология развития критического мышления – это такая форма 

организации учебного процесса, которая основана на творческом 

сотрудничестве педагога и учащихся, на развитие аналитического 

подхода к любому материалу. Она рассчитана не на запоминание 

информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения.   

 Здоровьесберегающая технология – это целостная система 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия 

ребенка и педагога. 

Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности; чередование 

видов активности (интеллектуальный, эмоциональный, двигательный); 

включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

 беседа, 

 диспут, 

 защита проектов, 



 игра, 

 «мозговой штурм», 

 открытое занятие, 

 практическое занятие, 

 презентация. 

Дидактические материалы: карточки; плакаты; видеозаписи; англоязычные 

песни; методические пособия; разнообразные задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

Алгоритм учебного занятия: 

 подготовка кабинета к проведению занятия (проветривание кабинета, 

подготовка необходимого инвентаря); 

 организационный момент (приветствие детей, настраивание учащихся 

на совместную работу, объявление темы занятия); 

 теоретическая часть; 

 физкультминутка; 

 практическая часть - закрепление изученного материала (выполнение 

упражнений и заданий по теме, игры); 

 окончание занятий (рефлексия, подведение итогов занятия). 

2.5. Рабочая программа курса  

Программа «Знахарь» является модифицированной, создавалась на основе 

интернет-ресурсов. 
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