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                               Пояснительная записка 
     Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым образовательным 

стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, которая способствует 

раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и поддержание его таланта.  

     Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях и 

важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися практическими 

умениями и навыками, проектно – исследовательской деятельностью.  

 Рабочая программа объединения дополнительного образования  «Практическая биология» 

направлена на формирование у учащихся 7-9  классов интереса к изучению биологии, развитие 

практических умений, применение полученных знаний на практике, подготовка учащихся к 

участию в олимпиадном движении.  

Реализация программы  обеспечивается нормативными документами:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте  

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) . 

3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв.  

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об  утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».   

4.Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования  

естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены  

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)  

 

     На дополнительных занятиях по биологии в 7-9 классах закладываются основы многих 

практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах 

изучения биологии. Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны 

усвоить на уроках «Биологии» в 7-9 классах достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность 

будет дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических умений 

учащихся.  

     Реализация данной программы естественно-научной направленности предусматривает 

использование оборудования, средств обучения и воспитания  Центра «Точка роста». 

 

     Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы.  

Цель и задачи программы  
     Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

школьной биологии и основ исследовательской деятельности.  

     Задачи:  

1. Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

2. приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов;  

3. развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности;  

4. подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении;  

5. формирование основ экологической грамотности.  

 

     При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на следующие 

аспекты: 

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 

 использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, 
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кейс-технология, метод проектов);  

 организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 

выбранной теме.  

    Формы проведения занятий: практические и лабораторные работы, экскурсии, эксперименты, 

наблюдения, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

консультации, кейс-технологии, проектная и исследовательская деятельность, в том числе с 

использованием ИКТ.  

     Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с презентациями, 

доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ, олимпиадах.  

     Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:  
 иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении;  

 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;  

 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;  

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения;  

 владеть планированием и постановкой биологического эксперимента.  

Результаты освоения  программы объединения дополнительного образования        

«Практическая биология» 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;  

 формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных 

результатов:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  



4 

 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Регулятивные УУД  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД.  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачами и составлять алгоритм его(их) выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задач;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определённого класса. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения.  

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД.  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять своё отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
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соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определённую роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

выделять общую точку зрения в дискуссии;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ отобранные 

под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных результатов:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.  

                                    Структура программы  
Программа «Практическая биология» включает в себя разделы:  

1. Введение,  

2. Лаборатория Левенгука,  

3. Практическая ботаника,  

4. Практическая Зоология,  

5. Биопрактикум.  

     При изучении разделов школьники смогут почувствовать себя в роли ученых из разных областей 

биологии. Ботаника— наука о растениях. Зоология — наука, предметом изучения которой являются 

представители царства животных. Микология — наука о грибах. Физиология— наука о жизненных 

процессах. Экология— наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

Бактериология— наука о бактериях. Орнитология — раздел зоологии, посвященный изучению 

птиц. Биогеография— наука, которая изучает закономерности географического распространения и 

распределения организмов. Систематика— научная дисциплина, о классификации живых 

организмов. Морфология изучает внешнее строение организма.  

 

Тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Введение,  1 

2. Лаборатория Левенгука 5 

3. Практическая ботаника 16 

4. Практическая зоология  7 

5. Биопрактикум 5 

 Итого  34ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Раздел, тема занятия Кол -во 

часов  

Дата 

проведения 

 

Форм 

проведени

я  

Используе

мое   

оборудова

ние 

план  факт  

Введение  (1ч)  

1. Вводный инструктаж по ТБ при проведении 

лабораторных работ  

1 02.09  беседа  

Лаборатория Левенгука  (5 ч)  

2. Приборы для научных исследований, 

лабораторное оборудование 

1 09.09  Практичес

кая работа 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US , 

учебные  

лаборатор

ии 

«Физиоло

гия», 

«Биология

», 

«Экологи

я» 

3. Знакомство с устройством микроскопа. 1 16.09  Практичес

кая работа 

микроско

пы, 

микропре

параты 

4. Техника биологического рисунка и 

приготовление микропрепаратов 

1 29.09  Лаборатор

ный 

практику

м 

микроско

пы, 

микропре

параты 

5. Мини-исследование «Микромир» 1 30.09  Работа в 

группах 

микроско

пы, 

микропре

параты,Но

утбуки « 

AGUARI

US  

6. Мини-исследование «Микромир» 1 07.10  Работа в 

группах 

микроско

пы, 

микропре

паратыНо

утбуки « 

AGUARI

US  

Практическая ботаника  (16 ч)  

7. Фенологические наблюдения «Осень в жизни 

растений» 

2 14.10, 

21.10 

 Экскурсия Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

8. Техника сбора, высушивания и монтировки 

гербария 

2 11.11, 
18.11 

 Практичес

кая работа 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US 

,готовые 
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гербарии 

9. Техника сбора, высушивания и монтировки 

гербария 

2 25.11, 

02.12 

 Практичес

кая работа 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US 

,готовые 

гербарии 

растений 

10. Определяем и классифицируем 2   Практическая  

работа с  

определителями  

 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US ,атлас-

определит

ель 

растений 

11. Морфологическое описание растений 2   Лаборатор

ный 

практику

м 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

12. Определение растений в безлиственном 

состоянии 

2   Практичес

кая работа 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US ,атлас-

определит

ель 

растений 

13. Создание каталога «Видовое разнообразие 

растений пришкольной территории» 

2   Проектная 

деятельно

сть 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

14. Редкие растения  Белгородской области 

 

2   Проектная  

деятельность  

 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US ,атлас-

определит

ель 

Практическая зоология ( 7 ч)  

15. Система животного мира 1   Творческа

я 

мастерска

я  

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US ,атлас-

определит

ель 

животных 

16. Определяем и классифицируем 1   Практичес

кая  

работа с  

определит

елями 

атласы-

определит

ели 

животных 

и 

растений 

   

17. Определяем животных по следам и контуру 1   Практичес

кая  

Работа 

Ноутбуки 

« 

AGUARI
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 US , 

атласы-

определит

ели 

животных 

и 

растений 

 

18. Определение экологической группы животных 

по внешнему виду 

1   Лаборатор

ный  

практику

м 

 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US , 

атласы-

определит

ели 

животных 

и 

растений 

 

19. Практическая орнитология. Мини 

исследование «Птицы на кормушке» 

1   Работа в 

группах 

 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US , 

атласы-

определит

ели 

животных 

и 

растений 

 

20. Проект «Красная книга Белгородской области» 1   Проектная  

деятельность 

 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

21. Фенологические наблюдения «Зима в жизни 

растений и животных» 

1   экскурсия Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

Биопрактикум (5 ч)  

22. Как выбрать тему для исследования. 

Постановка целей и задач. Источники 

информации. 

1   Теоретиче

ское 

занятие 

учебные  

лаборатор

ии 

«Физиоло

гия», 

«Экологи

я» 

23. Как оформить результаты исследования 1   Практичес

кое  

Занятие  

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

24. Физиология растений 1   Теоретиче

ское 

занятие 

Ноутбуки 

« 

AGUARI
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US  

25. Экологический практикум 1   Исследова

тельская 

деятельно

сть 

учебная  

лаборатор

ия 

«Экологи

я» 

26. Отчетная конференция 1   Презентац

ия работы 

Ноутбуки 

« 

AGUARI

US  

 Итого  34 ч     

 
   Содержание программы  
Введение -1 час  .Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при 

выполнении лабораторных работ.  

Раздел 1. «Лаборатория Левенгука» (5 часов)  
Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. Техника 

приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила биологического рисунка.  

Практические лабораторные работы:  
- Устройство микроскопа  

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов  

- Зарисовка биологических объектов  

Проектно-исследовательская деятельность:  
- Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией).  

Раздел 2. Практическая ботаника (16 часов)  
Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника 

сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, антитеза). 

Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения Белгородской 

области.  

Практические и лабораторные работы:  

  Морфологическое описание растений  

 Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии  

 Монтировка гербария  

Проектно-исследовательская деятельность:  

  Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории»  

 Проект «Редкие растения Белгородской области»  

Раздел 3. Практическая зоология (7 часов) 

 Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Отличительные 

признаки животных разных царств и систематических групп.  

 Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. 

Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных 

(палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц.  

Практические и лабораторные работы:  

 Работа по определению животных  

 Составление пищевых цепочек  

  Определение экологической группы животных по внешнему виду  

 Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных»  

 

Проектно-исследовательская деятельность:  
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 Мини – исследование «Птицы на кормушке»  

 Проект «Красная книга животных  Белгородской области»  

Раздел 4. Биопрактикум (5 часов)  
     Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить цель и 

задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила оформления результатов. 

Источники информации (библиотека, интернет-ресурсы). Как оформить письменное сообщение и 

презентацию. Освоение и отработка методик выращивания биокультур. Выполнение 

самостоятельного исследования по выбранному модулю. Представление результатов на 

конференции. Отработка практической части олимпиадных заданий с целью диагностики 

полученных умений и навыков.  

Практические и лабораторные работы:  

  Работа с информацией (посещение библиотеки)  

  Оформление доклада и презентации по определенной теме  

  

Проектно-исследовательская деятельность:  

Модуль «Физиология растений»  

 Движение растений  

  Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений  

  Прорастание семян  

  Влияние прищипки на рост корня  

 Модуль «Экологический практикум»  

 Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации  

  Определение запыленности воздуха в помещениях  

 

                      УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Учебные лаборатории: «Биология»-3 шт 

                                                      «Экология»-1 шт 

                                                       «Физиология»-1 шт 

                                            

 2  ноутбука « AGUARIUS» для учащихся. 

 

        3.Микроскопы -3 шт 

        4.Комплект гербарных материалов 

        5.Комплект влажных препаратов животных 

         6.Модели аппликаций развития животных и растений. 

         7.Биологическая лаборатория- 2 шт 

          8.Оборудование для опытов и экспериментов 

         9.атласы-определители животных и растений 

Информационно-коммуникативные средства обучения  
1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

Информационное обеспечение 

справочники, карты, учебные плакаты и картины, дополнительная литература по предметам, 

раздаточный материал, образцы творческих работ. 
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Литература для учителя 
1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей 

и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996.  

2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: Агропромиздат, 1988.  

3. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 1991.  

4. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов //Биология в школе. - 2003. - 

№ 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7.  

5. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986.  

Интернет-ресурсы  
1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России.  

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF).  

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы образования»  

4. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России. 
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                         ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы проведения аттестации: опрос, тестирование, анкетирование, 

контрольное задание, педагогическое наблюдение. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей данной 

программе. 

        Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 

Время проведения  Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Тест  

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности детей 

к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности детей в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Лабораторная работа; 

практическая работа; 

собеседование; игра, 

конференция.  

Итоговый контроль 

В конце учебного года по 

окончании обучения по 

программе 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

общеобразовательной 

программы и методов 

обучения. 

Защита исследовательской 

работы,тест 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенностью организации образовательного процесса является очное обучение.  

Основными формами работы на занятии являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, экскурсии, лабораторные работы, исследование, наблюдение, работа с научной 

литературой. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Словесный метод - рассказ, беседа, обсуждение; 

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

пособия, гербарии, муляжи. 

 Практический метод – наблюдение, практические работы, экскурсии. 
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 Объяснительно-иллюстративный - сообщение готовой информации. 

 Частично-поисковый метод - выполнение практических работ. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические занятия. 

Теоретическая часть обычно занимает не более 45 минут от занятия и часто идет 

параллельно с выполнением практического задания. 

Структура занятий состоит из нескольких этапов:  

1. Организация начала занятия (актуализация знаний)  

2. Постановка цели и задач занятия (мотивация)  

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом)  

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков)  

5. Проверка первичного усвоения знаний  

6. Рефлексия  

7. Рекомендации для самостоятельной работы. 

На занятиях применяются дидактические материалы: 

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы для 

устного и письменного опроса, практические задания); 

 видеозаписи, видео уроки; 

 презентации. 

 

 

 

 


