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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 
       Идея развития у ребенка вкуса к самообразованию на основе сознательной исследовательской 

позиции, формируемой в процессе овладения им техникой выполнения самостоятельных исследований, 

занимает одно из важнейших мест в современном образовательном пространстве. Актуальность и 

педагогическая целесообразность программы заключаются в реализации экологического образования и 

воспитания детей и подростков на основе знаний об окружающем мире, самостоятельно приобретаемых 

в процессе выполнения учебно-исследовательских и проектных работ. В настоящее время все большее 

число школьных коллективов принимают участие в ежегодных конкурсах и конференциях 

детскоюношеских исследовательских работ: Всероссийские чтения им. В.И. Вернадского; «Юность, 

наука, культура»; и т.п. Программа адресована в первую очередь руководителям детских 

исследовательских групп и тем творческим педагогам, которые хотели бы присоединиться к этой 

работе. 

Тематическое направление дополнительная общеобразовательная программа «Юный биолог» 

по содержанию является естественнонаучной направленности; по функциональному предназначению — 

учебно-познавательной, специальной, прикладной; по форме организации — индивидуально 

ориентированной, групповой; по времени реализации — двухгодичной 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время в условиях экспоненциально растущей 

численности населения всё чаще встает вопрос об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости бережного отношения к окружающей природной среде. И потому необходимо на 

ранних этапах способствовать воспитанию у школьников бережного, экологически обоснованного 

социально-активного отношения к природе, углубляя их знания в области экологии и других наук 

эколого-биологического цикла. Сочетание теоретического, исследовательского и природоохранного 

компонентов способствует более глубокому осмыслению и пониманию природных закономерностей,  а 

также позволяет развить у школьников критическое мышление и творческий подход. 

Направленность: естественнонаучная 

Категория обучающихся: обучающиеся  5-6 классов. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации программы: 10-11 лет.  

Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных технологий.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения-144 часов. По 34 

часа в год, при 1 часовой нагрузке в неделю. 

Состав группы: 15 обучающихся в группе. В течение года постоянный, в каникулярное время 

переменный. 

Уровень освоения: программа является общеразвивающей (базовый уровень). Она обеспечивает 

возможность обучения обучающихся с любым уровнем подготовки.  

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для того чтобы каждый 

обучающийся получил наилучший результат, программой предусмотрены индивидуальные домашние 

задания для самостоятельного выполнения.  

Форма организации образовательной деятельности – коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды занятий: основной тип занятий — комбинированный, сочетающий в себе элементы 

теории и практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с помощью персонального 

компьютера и необходимых программных средств. Также программа курса включает групповые и 

индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от темы занятия). Методы обучения: 

основы технологии SMART, кейс-методы, словесные (беседа, опрос и т. д.), метод проблемного 

изложения (постановка проблемы и решение её самостоятельно или группой), наглядные (демонстрация 

схем, таблиц, инфографики, презентаций и т. д.), практические (практические задания, анализ и 

решение проблемных ситуаций, показ учителем готовой модели и т. д.), метод проектов.  

Программа основана на следующих принципах: доступности, наглядности, системности, 

последовательности.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

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

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 



- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Примерные требования к дополнительным общеобразовательным программам, заявленных для 

реализации на создаваемых новых местах дополнительного образования детей, направленных письмом 

Минобрнауки России от 02.06.2022 № 037-4304. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель –  формирование информационных и коммуникационных компетенций воспитанников в 

области биологии  и экологии на основе исследовательской  деятельности..  

Образовательные задачи: 

-Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 

живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

-Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек 

их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

-Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

 

Развивающие задачи: 

-Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

-Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия 

прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

-Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, доступных 

школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды. 

-Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 

Воспитательные задачи:  

– воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;  

– развивать основы коммуникативных отношений внутри проектных групп и в коллективе в целом;  

– воспитывать этику групповой работы, отношения делового сотрудничества, взаимоуважения;  

– сформировать активную жизненную позицию, гражданско-патриотическую ответственность;  

– воспитывать внимательность, аккуратность и изобретательность при работе с техническими 

устройствами, разработке приложений и выполнении учебных проектов.  

 

Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 3 

2 Введение в биологию 3 

3 Планета Земля  

3.1 Лицо Земли 4 

3.2 Земля – взгляд со стороны 4 

3.3. Науки о Земле 2 



4 Методы исследований  

4.1 Цель и задачи исследования 2 

4.2 Основные методы исследования, способы фиксации материала, 
оборудование 

2 

4.3 Частные методики 2 

5 Методы обработки материала 2 

6 От реферата к исследовательской работе. Организация исследований 2 

7 Первое самостоятельное исследование (индивидуально или в 
группах) 

6 

8 Защита работы 0 

9 Летние самостоятельные исследования 0 

10 Итоговое занятие 3 

 Всего часов 34 

Содержание программы первого года обучения 
 1. Вводное занятие. Собеседование с обучающимися и их родителями. Общее знакомство с 

программой. Предстоящие виды деятельности. Техника безопасности при работе в лаборатории. 

Правила работы с объектами живой природы. Исследовательская деятельность как способ познания 

мира. Этика исследовательской деятельности. 

 2.Введение в биологию. Биологическое понятие «жизнь». Отличия живой и неживой материи. 
Структурная и функциональная единица живой материи. Физические законы, ограничивающие рост 

клетки. Понятия «империя» и «царство». Биологическая систематика. Таксономические единицы. 

Бинарная номенклатура. Латынь в биологии и медицине.  

3. Планета Земля 

3.1. Лицо Земли. Оболочки Земли. Их взаимодействие. Условия, обеспечившие развитие жизни и 
поддерживающие существование биосферы на Земле. Среда обитания. Условия жизни на суше. 

Характер распределения горных и равнинных ландшафтов на Земле. Условия жизни в водной среде. 

Части мирового океана. Атмосфера. Принципы взаимодействия живых существ. Сообщества животных 

и растений. Экосистема. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Практическая часть. Работа 

со схемами природных сообществ. Построение пищевых цепей и сетей.  

3.2. Земля – взгляд со стороны. Место Земли в Солнечной системе. Звезды, планеты, спутники и другие 

космические тела. Краткая характеристика планет Солнечной системы. Сравнение условий на 

поверхности Марса, Земли и Венеры с точки зрения возможности существования жизни. Влияние 

космических тел друг на друга. Природные ритмы. Смена времен года и природные зоны Земли. 

Приливноотливные явления и лунный месяц. Суточные ритмы. Приспособленность животных и 

растений к ритмике природных явлений. Практическая часть. Практическая работа с картами звездного 

неба, схемой Солнечной системы, картой природных зон.  

3.3. Науки о Земле. Различные аспекты изучения окружающего мира. Особенности естественных наук. 
Основные естественно-научные дисциплины, их задачи и взаимодействие. География. Геология. 

Вулканология. Геодезия. Зоогеография. Палеонтология. Биология (зоология и ее разделы, ботаника, 

экология и др.). Астрономия. Физика.  

4. Методы исследований  

4.1. Цель и задачи исследования. Выбор темы исследования. Соответствие темы и цели исследования. 
Рабочая гипотеза. Задачи исследования – шаги для достижения цели. Практическая часть. Тренинг – 

постановка цели и задач по предложенным темам исследования.  

4.2. Основные методы исследования, способы фиксации материала, оборудование. Наблюдение. 
Фиксация наблюдений. Полевой дневник. Журнал лабораторных исследований. Научный рисунок. 

Фотографирование. Видеосъемка и др. Микроскоп, бинокуляр, бинокль. Измерение. Измерение 

линейных параметров объектов. Измерение объемных объектов. Штангенциркуль. Измерение массы. 

Весы аптечные, электронные и др. Измерение параметров среды: температура, атмосферное давление, 

влажность, освещенность и др. Эксперимент. Правила постановки эксперимента: чистота опыта, 

контрольная группа, повторяемость результатов, статистическая достоверность, использование навыков 

наблюдения и измерения. Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие зрительной памяти, 

наблюдательности, умения сравнивать объекты. Работа с лабораторным оборудованием и 

инструментами: микроскопом, весами, штангенциркулем и т.д. Подготовка и проведение 

демонстрационного опыта (дыхание растений, испарение воды листьями растений и т.п.).  



4.3. Частные методики. Маршрутные методы исследований. Метод пробных площадей. 
Геоботанические описания. Структура биотопа. Площадки для описания лесных, болотных и луговых 

растительных сообществ. Шкалы определения обилия растений: Хульта, Браун – Бланке. Зимний 

маршрутный учет (ЗМУ) млекопитающих. Методы определения численности и распространения мелких 

млекопитающих. Мечение млекопитающих. Маршрутные, площадные и круговые учеты птиц. Отлов и 

мечение птиц. Суточные наблюдения. Методики, применяемые при изучении беспозвоночных, рыб, 

рептилий, амфибий – обзор. Практическая часть. Моделирование результатов ЗМУ, полученных с 

помощью применения различного математического аппарата. Составление таблиц для мечения мелких 

млекопитающих, амфибий. Пересчет данных маршрутных учетов на площадь изучаемых угодий.  

5.Методы обработки материала. Систематизация полученных результатов. Таблицы, графики, 
диаграммы. Применение коэффициентов: Чекановского – Съеренсена, Жаккара и др. Нанесение 

полученных результатов на картографическую основу. Статистическая обработка материала. 

Особенности программ Word, Exсel, Statistica. Практическая часть. Расчет площади угодий по 

крупномасштабным картам методом наложения палетки. Работа в программах Word, Exсel, Statistica.  

6. От реферата к исследовательской работе. Организация исследований. Реферативная работа, 
проектная работа, исследовательская работа – сходства и различия. Выбор объекта. Работа с 

литературой. Библиографический список. Типы библиотечных каталогов. Реферативные журналы. 

Картотека. Практическая часть. Работа с библиотечными каталогами. Выполнение упражнений на 

развитие зрительной памяти, наблюдательности, умения сравнивать объекты. Выполнение 

тренировочных упражнений по постановке цели и определению задач исследования. Групповое 

выполнение короткой экспериментальной работы (условия прорастания семян в зависимости от 

температуры окружающей среды и т.п.). Обработка и оформление полученных результатов. 

Формулировка выводов. Правила оформления работы.  

7.Первое самостоятельное исследование. Выбор объектов, доступных для непосредственного 

наблюдения в живом уголке, в парке, дома и т.п. Определение цели и задач исследования. 

Планирование работы. Практическая часть. Выполнение работы, состоящей из двух частей: первая – 

реферат по заданному плану, включающему разделы, посвященные основным аспектам 

жизнедеятельности вида (растения или животного), вторая – учебно-исследовательская. (Первая и 

вторая части работы посвящены одному и тому же объекту). Обсуждение промежуточных результатов 

исследования. Работа с литературой, наблюдения за объектом, обработка материала, оформление 

работы, подготовка наглядных материалов к защите работы.  

8.Защита работы. Правила проведения конференции. Отбор материала для доклада. Этика научной 
дискуссии: постановка вопросов; порядок ответов и т.п. Правила использования наглядного материала. 

Практическая часть. Защита работы в режиме мини-конференции.  

9. Летние самостоятельные исследования Обсуждение перспектив выполнения летних учебно-
исследовательских работ. Практическая часть. Выбор объектов. Обсуждение целей, задач, методик 

исследований. Поиск «стартовой» литературы. 10.Итоговое занятие. Проверка знания теоретического 

материала и владения практическими навыками. Подведение итогов за год. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Город как среда обитания  

2.1 Особенности городской среды 4 

2.2 Водоемы Адыгеи 4 

2.3 Парковые зоны Адыгеи и Краснодарского края 2 

2.4 Жилые массивы как среда обитания животных 2 

2.5 Растения и животные в городской среде 2 

2.6 Красная книга Адыгеи 4 

2.7 ООПТ Адыгеи и Краснодарского края 4 

3 Оформление учебно-исследовательских работ 2 

4 Индивидуальная и групповая проектная и учебно-
исследовательская деятельность 

5 

5 Правила подготовки презентаций работ и стендовых сообщений 2 



6 Защита работ 2 

7 Итоговое занятие 3 

 Всего часов 34 

 

 

 

Содержание программы второго года обучения  
1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в лаборатории. Правила работы с объектами 
живой природы. Предварительное обсуждение результатов летних исследований. Составление графика 

индивидуальных консультаций.  

2.Город как среда обитания 

2.1. Особенности городской среды. Растения и животные антропогенного ландшафта как наиболее 

доступные объекты исследования. Взаимодействие человека с природными объектами в городе. 

Природные сообщества и их элементы в городе. Практическая часть. Выявление адаптаций животных и 

растений к антропогенной среде. Работа с определителями, картами и схемами.  

2.2. Водоемы Адыгеи. Водоемы города, их особенности, размещение, искусственные и природные 
водоемы города. Практическая часть. Работа с картой города. Определение размещения водоемов в 

Адыгее, их типов, размеров и других особенностей.  

2.3. Парковые зоны Адыгеи. Лесопарки города: история, площадь, расположение и т.п. Практическая 
часть. Работа с картой города. Определение площади парковой зоны Адыгеи и города Краснодара. 

Распределение парков по территории столицы, их сравнительная характеристика. Животный и 

растительный мир парковой зоны – работа со справочниками.  

2.4. Жилые массивы как среда обитания животных. Животные, обитающие в жилых кварталах города. 
Особенности застройки Адыгеи и окраин. Использование животными построек человека, древесных и 

кустарниковых насаждений. Кормовая база животных в городе. Практическая часть. Работа с картой 

города. Выявление зон города с разными условиями обитания животных. Сравнение центра и окраин 

города.  

2.5. Растения и животные в городской среде. Особенности поведения животных антропогенных 

ландшафтов. Поведенческие и фенологические особенности диких и антропогенных популяций видов 

на примере кряквы. Интродуцированные виды животных и растений, перспективы их выживания в 

городе. Практическая часть. Сравнительный анализ списков видов животных и растений области, 

лесопарковой зоны города и жилых кварталов.  

2.6. Красная книга Адыгеи. История создания Красной книги. Структура и состав Красной книги 
Адыгеи. Практическая часть. Анализ видовых списков животных и растений Красной книги Адыгеи. 

2.7.  

ООПТ Адыгеи. Понятие особо охраняемой природной территории. ООТП Адыгеи, их расположение, 
особенности деятельности и т.п. Практическая част. Работа со справочными материалами: охраняемые 

объекты и населяющие их виды животных. Охраняемые сообщества. Редкие виды, встречающиеся на 

территории ООТП.  

3.Оформление летних учебно-исследовательских работ. Обзор возможных тем проектных и учебно-
исследовательских работ. Практическая часть. Проверка качества обработки собранного материала, 

корректировка выводов, оформление работы и т.п. Обсуждение состава рабочих групп, пар, выбор 

индивидуальных исполнителей новых проектов и исследований. Предварительное обсуждение плана 

работ.  

4. Индивидуальная и групповая проектная и учебно-исследовательскаядеятельность.Практическая 
часть. Разработка планов выполнения работ. Работа с литературой. Постановка цели и задач 

исследования. Выбор методики. Проведение наблюдений. Постановка экспериментов. Обработка 

полученных результатов. Корректировка задач исследования в ходе выполнения работы. Подведение 

окончательных результатов исследования.  

5. Правила подготовки презентаций работ и стендовых сообщений. Правила отбора материала для 

тезисов, презентаций, стендовых сообщений. Выбор иллюстративного материала. Принципы 

наглядности, компактности, завершенности при подготовке презентаций. Особенности программ 

PowerPoint, AdobeFlаsh. Практическая часть. Оформление выполненных проектов и учебных 

исследований. Подготовка презентаций и стендовых сообщений. Подготовка докладов, отработка 

техники устной речи. Работа с компьютерными программами PowerPoint, AdobeFlаsh. 6. Защита работ 



Практическая часть. Защита работ в режиме конференции. Закрепление навыков ведения научной 

дискуссии. Выбор работ для участия в конкурсах учебно-исследовательских и проектных работ. 

Определение тем, по которым работы могут быть продолжены с целью их углубления и расширения. 

Выбор новых направлений исследований с учетом приобретенного опыта.  

7. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Подведение итогов освоения программы, выдача 
сертификатов об освоении программы. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 



биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

— осознание экологических проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— адекватная оценка изменяющихся условий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и  



— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

— запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 



Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 



биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

— регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

— перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

— приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

— иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 



искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

— выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

— раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

— владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 



 

 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Формы аттестации  
 

Виды контроля обучающихся: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 

аттестация по итогам реализации ОП. 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения модуля в форме собеседования 

или опроса с целью определения уровня развития обучающихся, их технических и творческих 

способностей.  

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос, компьютерное тестирование, 

решение кейсов, интерактивные игры и задания, упражнения, выполнение практических заданий, 

фестивали проектов после прохождения каждого модуля. По окончании каждого модуля предусмотрено 

выполнение проекта, в рамках которого обучающийся способен проявить свои личностные качества. 

Цель проведения проекта — определение степени усвоения обучающимися учебного материала, 

сформированности практических навыков, предметных и личностных компетенций.  

Итоговый контроль проводится в форме защиты проекта и по результатам участия обучающихся 

в конкурсах, фестивалях или других мероприятиях. Итоговый контроль определяет изменения уровня 

развития обучающихся, сформированности предметных и личностных компетенций, получение 

сведений для совершенствования общеобразовательной программы и методов обучения. 

 

Рабочая программа воспитания 
 

Воспитательная работа – это воспитательная деятельность, направленная на организацию 

образовательной среды дополнительного образования и управление различными видами деятельности 

обучающихся для решения задач гармоничного развития личности.  

Воспитание происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации. 

Дополнительное образование детей – это специальная образовательная сфера, которая имеет 

свои ориентиры и содержание воспитания детей что увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие личностные качества 

для достижения успеха. 

Цель воспитательной работы дополнительного образования:  
- создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

1. Организовать единое образовательное пространство, сочетающего внешние и внутренние 

условия воспитания обучающегося. 

2. Развивать самоуправление и предоставить им реальную возможность участия в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности. 
3. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

4.Внедрять современные, эффективные методы, технологии и приемы воспитания, а также 

постоянно следить за эффективностью ее реализации. 

  

             Основные направления и ценностные основы воспитания в дополнительном образовании     

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества. 



Духовно-

нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность). 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Здоровьесберегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося. 

Формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил учащихся. 

Формирование интереса к исследовательской и 

проектной деятельности, научной работе. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации 

и саморазвитии. 

Социальное направление:  

(воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию)  

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями. 

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Экологическое направление   Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к 

своей малой Родине. Расширение знаний по экологии, 

географии, истории.  

Расширение знаний об окружающем мире.  

Воспитание патриотизма посредством занятий по 

краеведению.  

 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

1.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом   

презентация МБОУ 

«СШ№6» 

 сентябрь 



2.  Дни зеленых действий субботник МБОУ 
«СШ№6» 

октябрь 

3.  День народного единства Круглый стол МБОУ 

«СШ№6» 

ноябрь 

4.  День Конституции библиотечный 

урок 

МБОУ 

«СШ№6» 

декабрь 

5.  Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

слайд-шоу 

проектов 

МБОУ 

«СШ№6» 

 январь 

6.    Память живет в 

фотографиях 

конкурс МБОУ 

«СШ№6» 

февраль 

7.  Международный 

женский день 

видеопоздравление МБОУ 

«СШ№6» 

март 

8.  День Космонавтики  видеоурок МБОУ 

«СШ№6» 

апрель 

9.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

акция МБОУ 

«СШ№6» 

май  

 

 
Календарный учебный график: с 1 сентября по 31 мая. Длительность одного занятия 

составляет 1 академический час, периодичность занятий — 1раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия — 45 минут. После окончания одного занятия организовывается перерыв длительностью 10 

минут для проветривания помещения и отдыха обучающихся. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для педагога 

1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития 
исследовательской деятельности учащихся// Исследовательская работа школьников. – 2002. – № 

1. – С. 24–33.  

2. Алкснитис Н.Р. Анализ проблем, возникающих при написании работ, присланных на 

естественно-научное направление // Развитие исследовательской деятельности учащихся. – М.: 

Народное образование, 2001. – С. 134–139.  
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                                                 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 
Классификация растений и 

животных Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений 



ручная лупа 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии (НПБЛ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и 

голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

 
Экранно-звуковые средства обучения 

Комплект видеофрагментов портала http://school-collection.edu.ru/ и др. 
 

Ноутбук,Звуковые колонки,микроскоп световой, цифровой USB микроскоп, микроскоп 

стереоскопический (бинокуляр),предметные стекла, покровные стекла, пинцет анатомический, 

препаровальная игла, бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, спиртовка лабораторная,чашка 

Петри

http://school-collection.edu.ru/


 

 

 
 

 

 

Приложения 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 
№ 

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Вводное занятие. Выбор тем проекта, работа в группах по 

направлениям. Составление примерного плана 

по направлениям. 

 

.Введение в биологию 

2 Биологическое понятие «жизнь». Учатся работать с инструкциями, 

оборудованием. 
 

3 Отличия живой и неживой 

материи 

Проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты. 
 

4 Структурная и функциональная 

единица живой материи 

Просмотр видеофильма, постановка опыта 

Реди. 
 

5 Физические законы, 

ограничивающие рост клетки. 

Создание картотеки великих 

естествоиспытателей. 
 

6  Лицо Земли. Оболочки Земли. 

Их взаимодействие 

Учатся работать с инструкциями, 

оборудованием. 
 

7 Условия, обеспечившие развитие 

жизни и поддерживающие 

существование биосферы на 

Земле. 

Проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты. 
 

8 Среда обитания. Условия жизни 

на суше 

Просмотр видеофильма, постановка опыта 

Реди. 
 

9 Характер распределения горных 

и равнинных ландшафтов на 

Земле. Условия жизни в водной 

среде. 

Создание картотеки великих 

естествоиспытателей. 
 

10 Части мирового океана Учатся работать с инструкциями, 

оборудованием. 
 

11 Атмосфера. Проводить простейшие наблюдения, 

измерения, опыты. 
 

12 Принципы взаимодействия 

живых существ 

Дают систематическое положение организмам: 

человек разумный и яблоня китайская. 
 

13 Земля – взгляд со стороны Находить в интернет-ресурсах фотографии 

вирусов, создание фотоколлекции. 
 

14 Краткая характеристика планет 

Солнечной системы 

Изготовление макета бактерий из подручного 

материала 
 

15 Природные ритмы Определяют особенности строения спирогиры.  

16 Смена времен года и природные 

зоны 

Комментируют содержание рисунка 

простейшего животного, работают со 

световым микроскопом и готовыми 

микропрепаратами. 

 

17 Приливноотливные явления и 

лунный месяц 

Проводить опыт, доказывающий что плесень – 

это грибы. Изготавливать микропрепарат 
 

18 Суточные ритмы Ведут дневник наблюдений, фотографируют 

птиц на кормушках 
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19 . Различные аспекты изучения 
окружающего мира 

Создание игры: « Кто? Где живет?  

20  Вулканология. Геодезия Изучают и описывают влияние воды, света и 

температуры на рост растений. Делать выводы 
 

21 . Зоогеография. Палеонтология. 

Биология 

Составить список видов для аквариума, 

создать макет аквариума. 
 

22 Цель и задачи исследования. 

Выбор темы исследования 

Формулируют и выдвигают простейшие 

гипотезы. Составляют ленту природных 

сообществ 

 

23 Соответствие темы и цели 

исследования. 

Создают игру-путаницу  

24 Задачи исследования – шаги для 

достижения цели 

Составляют список видов, использующих для 

озеленения района. 
 

25 Основные методы исследования, 

способы фиксации материала, 

оборудование 

Наблюдение за домашним животным, ведение 

дневника. 
 

26 Наблюдение. Работать с текстами легенд и народных 

сказаний, посвященным живым организмам 
 

27 Фиксация наблюдений. Полевой 

дневник 

Работать с изображениями и описаниями 

ископаемых останков человека 
 

28 Подготовка и проведение 

демонстрационного опыта 

Сбор травянистых растений, определение вида 

растения по определителям, изготовление 

гербария. 

 

29 Маршрутные методы 

исследований. 

Просмотр видеофильмов, создание игры.  

30 Систематизация полученных 

результатов 

Наблюдение за передвижением инфузории – 

туфельки, приготовление микропрепарата. 
 

31 Организация исследований. 

Реферативная работа, проектная 

работа, исследовательская работа 

– сходства и различия. 

Выполнение основных действий по высадке 

растений и поддержания периода вегетации 

растения. 

 

32 Правила оформления работы.  
 

Создание плакатов.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 часа) 

33 Работа над проектом. Работа над проектом.  

34 Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

Выступление и защита проекта.  

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 
№ 

п/п 

Тема занятия Формы и виды деятельности обучающихся Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1 час). 

1 Вводное занятие. Правила 

поведения в  природе. 

Презентация. Парная работа. Викторина.  

2 Наука экология. Презентация. Парная и групповая работа. 

Просмотр видеофильма. 
 

3 Биосфера - живая оболочка Земли. Презентация. Викторина.  

4 Экологические системы. Презентация. Парная работа. Викторина.  

5 Цепи питания. Презентация. Индивидуальная работа. 

Викторина. 
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6 Природные зоны Новосибирской 
области. 

Презентация. Парная работа. Викторина.  

7 Геологическое строение Земли. Презентация. Парная работа. Викторина.  

8 Горные породы и минералы. Презентация. Групповая работа. Просмотр 

видеофильма. 
 

9 Охрана почв. Презентация. Парная работа. Викторина.  

10 Атмосфера. Значение атмосферы. Презентация. Викторина.  

11 Погода и климат  Новосибирской 

области. Влияние на 

растительный мир. 

Презентация. Просмотр видеофильма. 

Викторина. 
 

12 Наблюдения за жизнью растений 

и животных.  

Презентация. Парная работа. Викторина.  

13 Загрязнение атмосферы 

человеком. 

Презентация. Викторина. Создание плакатов.  

14 Гидросфера. Значение воды для 

всего живого. 

Презентация. Просмотр видеофильма. 

Создание плакатов. 
 

15 Обитатели водной среды. Презентация. Просмотр видеофильма. 

Викторина. 
 

16 Источники загрязнения воды. Презентация. Парная работа. Викторина.  

17 Клеточное строение организмов. 

Из чего состоит растение. 

Презентация. Просмотр видеофильма. 

Викторина. 
 

18 Как живет растение. Презентация. Просмотр видеофильма. Парная 

работа. Викторина. 
 

19 Вырасти сам. Презентация. Практическая работа по 

размножению комнатных растений. 
 

20 Многообразие растений. Презентация. Просмотр видеофильма. 

Викторина. 
 

21 Природные сообщества леса, луга. Презентация. Викторина.  

22 Лекарственные растения. Презентация. Викторина.  

23 Лекарственные растения 

Новосибирской области. 

Презентация. Викторина.  

24 Комнатные растения. Презентация. Викторина. Сообщение.  

25-

26 

Флора Барабинского района 

Новосибирской области.  

Презентация. Викторина.  

27 Экологические группы животных 

Новосибирской области. 

Презентация. Викторина.  

28-

29 

Влияние человека на флору и 

фауну. 

Презентация. Просмотр видеофильма. 

Викторина. 
 

30-

31 

Решение олимпиадных заданий. Решение олимпиадных заданий.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3 часа) 

32-

33 

Работа над проектом. Работа над проектом.  

34 Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

Защита проектов.  

 


