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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. Программа «Практическая 

биология» направлена на формирование у учащихся 6 классов интереса к изучению биологии, 

развитие практических умений, применение полученных знаний на практике, подготовка 

учащихся к участию в олимпиадном движении. 

На дополнительных занятиях по биологии в 6 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 6 классах достаточно велико, поэтому внеурочная 

деятельность будет дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических 

умений учащихся. 

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: 

• Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов; 

• развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности 

• подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

• 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, кейс-технология, метод проектов); 

• организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 

выбранной теме. 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 
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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. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела\темы Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1 «Лаборатория Левенгука»  5 1 3 Мини проект 

2 Практическая ботаника  16 8 3 Исследовательская 

деятельность 

3 Практическая зоология  7 3 4 Практическая работа 

4 Биопрактикум  6 3 1 Защита проектов 

 Итого 34 15 11  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Программа «Практическая биология» включает в себя разделы: 

• Введение, 

• Лаборатория Левенгука, 

• Практическая ботаника, 

• Практическая Зоология, 

• 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.  
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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. 

 
    
  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 Тверской 

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 Тверской 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: 

• Мини – исследование «Птицы на кормушке» 

• Проект «Красная книга животных Тверской области» 
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Раздел 4. Биопрактикум (6 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 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 

опросы, иметь представление о учебно–исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, 

подбирать методы исследования, проводить учебно–исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

Оценка эффективности работы: 

Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 

практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, участие в 

выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ в школьном научном 

обществе, экологическом обществе. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

• Итоговые выставки творческих работ; 

• Портфолио и презентации исследовательской деятельности; 

• Участие в конкурсах исследовательских работ; 

Презентация итогов работы на заседании школьного научного общества 

 

Оценочные материалы 

Этапы педагогической диагностики: 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

В начале учебного года рекомендуется составить календарный план по диагностике 

на  весь учебный год  

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на начальном 

этапе формирования коллектива) – это изучение отношения обучающихся к выбранной 

деятельности, его достижения в этой области    

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в 

начале цикла обучения. 

Задачи: 
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- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения:  

- индивидуальная беседа;  

- тестирование;  

- наблюдение; 

- анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в январе) – это 

изучение динамики освоения предметного содержания обучающегося, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого студента, коррекция образовательного 

процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 

- оценка правильности выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 

разрабатываются педагогом.  

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения 

обучающимися программы или ее этапа.    

Цель: подведение итогов освоения   программы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- выставка работ. 

Основные методы педагогической  диагностики 

Важным профессиональным качеством педагога является умелое использование 

разнообразных диагностических методов личностного роста обучающегося. Эти методы могут 

быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос учащихся путем 

анкетирования, индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным методам относится 

наблюдение. 

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 

Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении и 

оценки результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать возрастные 

особенности обучающихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное анкетирование, 

где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за любой ответ не придется 

отвечать. Это направлено на получение более объективных данных с помощью анкет. 

2. Индивидуальная беседа. 

Индивидуальная беседа с обучающимся предполагает прямые или косвенные вопросы о 

мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, а не 

после выявления неблагополучия в мотивации. Умело проведённая обучающая беседа с 

элементами проблемного изложения обладает большой диагностической ценностью. Для её 

усиления необходимо заранее заложить в структуру беседы комплексы диагностических заданий 

и вопросов, продумать формы и средства фиксации, обработки и анализа ответов обучающихся. 

3. Тесты. 

Тест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка 

оценить тот или иной процесс. Сам термин “тест” происходит от английского test - испытание, 
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проверка, проба, мерило, критерий, опыт. Тестирование – наиболее подходящая измерительная 

технология – самая эффективная в ситуациях массового оценивания достижений. Существует три 

этапа тестирования: 

- выбор теста; 

- его проведение; 

- подсчёт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

План создания тестов: 

- определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста; 

- экспериментальная проверка теста. 

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и вариантов 

ответа. 

Тесты должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 

- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 

4. Наблюдение. 

Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора фактов в 

естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной фиксации 

фактов: 

- оно сочетается с воздействием на обучающегося, с его воспитанием (фиксируется прежде 

всего реакция обучающего на различные воспитательные влияния); 

- наблюдение осуществляется в определённой системе с учетом ведущей педагогической 

задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение 

длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не 

отражающими истинный уровень воспитанности студента; 

- наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксировать все 

факты, а не те, которые его устраивают. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 

только обучение обучающихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты целесообразно 

оценить по двум группам показателей: 

1. личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 

обучающегося под влиянием занятий в данном объединении, кружке, секции)  

2. учебные достижения (фиксирующие   знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе освоения   программы дополнительного образования)  

Формы представления результатов диагностики 

Цветопись – самая распространенная форма, рекомендуемая психологами, при работе с 

обучающимися. 

Табель развития. Чаще всего используется для информирования родителей и включает 

следующие разделы: число пропущенных занятий, прилежность в выполнении заданий, 

успевание или отставание, недостатки обучающегося, требующие особого внимания. 

Диаграмма и график успеваемости. На основании данных диагностики 

выстраивается  график, диаграмма, изображающая при помощи кривых и столбиков 

количественные показатели состояния чего-нибудь. Каждый столбик имитирует влияние 

отдельного фактора, сила (интенсивность) действия которого в данный момент отмечается 

точкой. Интенсивность  влияния можно оценить в процентах (100% - максимальный показатель), 

при помощи пяти  или даже трехбалльной шкалы – низкая, средняя, высокая. 

Круговая диагностическая карта. Хорошую информативность обеспечивает круговая 

диагностическая карта. Это круг, разделенный радиусами на столько частей, сколько 

диагностируемых параметров. На радиусах откладываются критерии оценки – минимальная 

(низкий уровень) в центре, максимальная (высокий уровень) на дуге окружности. 
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Круглый, приятный глазу профиль сигнализирует – все в порядке. Количество 

диагностируемых факторов обусловливаются потребностями и возможностями. 

Условия проведения диагностики 

Успешное проведение диагностики возможно при выполнении следующих условий: 

1. Четко определить цель диагностики. 

2. В соответствии с целью определить объекты диагностики. 

3. В соответствии с выделенными объектами подобрать систему конкретных 

методик. 

4. Определить условия их использования применительно к конкретному 

случаю. Как правило, диагностика должна проводиться в естественных условиях учебно-

воспитательного процесса. 

5. Выделить направления анализа получаемых данных. 

6. Изучать развитие всех обучающихся без исключения (желательно). 

7. Проводить диагностику систематически по каждому из параметров развития 

обучающихся (в случае невозможности проведения диагностики какого-либо 

обучающегося, например, из-за болезни или по другим причинам, провести ее в самое 

ближайшее время в максимально приближенных условиях, ни в коем случае не пропуская). 

8. Исследовать каждого обучающегося на протяжении всех лет его обучения 

(желательно). 

9. Изучать личность учащегося комплексно, то есть охватывать все основные 

стороны развития обучающихся. 

10. Определить реальные достижения обучающегося с учетом его возраста, 

генетической предрасположенности, условий жизни и особенностей воспитания. 

11. Учесть, что результаты диагностики и возможности студента могут не 

совпадать с диагностической нормой. Различные методики - лишь предварительная 

ориентировка в уровне развития. 

12. Оценивать результаты диагностики того или иного обучающегося путем их 

сопоставления с результатами предыдущих диагностических проверок того же учащегося, 

отслеживая характер и величину его продвижения в развитии. Оценивать усилия самого 

обучающегося в учебной деятельности и самовоспитании. 

13. У обучающихся, выявленных к отставанию, опережению в развитии или 

соответствию своему возрасту по тем или иным параметрам, определить индивидуальные 

особенности и наметить оптимальные условия для развития каждого. 

14. В ходе диагностики выявлять не только актуальный уровень развития той 

или иной индивидуальной особенности, но и учитывать возможную “зону ближайшего 

развития”. 

15. Корректировать недостатки, опираясь на достоинства обучающегося.  

Основные правила проведения диагностики 

Необходимо установить контакт между педагогом и обучающимися. Доверительная 

атмосфера, доброжелательное отношение, внимание, подлинная заинтересованность 

обеспечивают взаимопонимание. 

Обследование проводится 15 - 30 минут (в зависимости от возраста и задач исследования). 

Испытуемые должны быть поставлены в одинаковые условия. 

Следует приниматьобучающегося   таким, какой он есть. Не оценивать его, не 

комментировать его ответы, не выражать недоумения, радости или порицания. 

Необходимо хорошо продумать диагностическое обследование, точно запомнить 

инструкцию, подготовить наглядный материал (если он необходим), продумать его 

расположение, подготовить протоколы-бланки. 

Результаты обследования должны обязательно фиксироваться. 

Завершается диагностика тщательным анализом результатов обследования, который 

позволит выстроить эффектную программу образовательного процесса. 
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Критерии и показатели формирования учебно-познавательной компетентности 

Критерии Показатели 

Достижение заданного качества 

образования 

• познавательные умения (умения проводить 

наблюдения, ставить физический эксперимент и 

др.); 

• практические умения (измерять, вычислять, 

строить и анализировать графики, пользоваться 

лабораторными принадлежностями и др.); 

• организационно-оценочные умения (ставить 

цель, организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей и чужой учебно-

познавательной деятельности, выступать 

письменно и устно о ее результатах и др.);  

• учебно-логические умения (умение сравнивать, 

анализировать, обобщать и систематизировать, 

доказывать опровергать, делать выбор и др.); 

• понимание учеником сущности метода научного 

познания (например, умение предложить 

гипотезу, объясняющую наблюдение и привести 

вариант проверки этой гипотезы) 

Самостоятельная  познавательная 

деятельность учащихся 

• умение самостоятельно получать знания из 

различных источников информации;  

• умение выделять главное из потока информации; 

• навыки самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности  

Личностные достижения учащихся • готовность к самообразованию; 

• потребность учащихся в достижении успеха в 

познавательной деятельности, в саморазвитии и 

самореализации в жизни; 

• самоопределение учащихся в профессиональной 

деятельности; 

• рост творческих достижений (участие в 

конкурсах, олимпиадах и т.д.); 

• уровень сформированности критического 

мышления; 

• уровень развития креативности личности; 

• развитие интеллектуально-логических 

способностей учащихся (умение предложить 

несколько способов решения задачи)     
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Диагностика адаптационного периода: методика «Цветопись настроения» 

Проследить эффективность адаптационного периода, диагностировать 

эмоциональное состояние ребенка, руководителю кружка поможет Методика «Цветопись 

настроения» 

Основа методики цветодиагностики – существующая связь между выбором человеком 

цвета и его эмоциональным состоянием. Каждый цвет спектра является условным знаком 

определенного состояния настроения (по Люшеру): 

• Синий – символизирует спокойствие, удовлетворенность. 

• Зеленый – чувство уверенности, настойчивости, уравновешенности. 

• Красный – возбуждение, стремление к успеху, может быть агрессивность. 

• Желтый – веселость, активность, стремление к общению, раскованность. 

• Фиолетовый – тревожность, напряженность. 

• Коричневый – стресс. 

• Черный – полный упадок, уныние, переживание страха. 

Руководителю необходимо подготовить полоски бумаги указанных выше цветов. Детям 

дается следующая инструкция: «Посмотрите внимательно на цветные полоски и выберете ту, 

которая похожа на твое настроение в данное время». Проследить динамику настроения 

руководитель кружка сможет если будет проводить эту методику в начале занятия и в конце. 

Можно заполнять карту настроения, приклеивая цветные полоски напротив имени ребенка. Для 

детей это может стать своеобразным ритуалом. 

 

http://www.pandia.ru/291669/
http://www.pandia.ru/280987/
http://www.pandia.ru/181163/
http://www.pandia.ru/253095/
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Организационно- педагогические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Кабинет «Точка роста», оборудование для опытов и экспериментов. 

2. Персональный компьютер с операционной системой Windows 7 и программным 

обеспечением Microsoft Office, Pascal ABC, Кумир; 

3. Глобальная сеть Интернет; 

4. Видеопроектор, интерактивная доска 

Техническое оснащение (оборудование): 

1. Микроскопы; 

2. Цифровая лаборатория «Releon»; 

3. Оборудование для опытов и экспериментов. 

 

 Организационно-педагогическое основание. 

         Программу дополнительного образования «Практическая биология» реализует 

педагог дополнительного образования, учитель биологии -  Ларионова Ирина Михайловна, 

имеющая стаж работы в данной должности более 30 лет. 

 

Прием на обучение и порядок отчисления. 

         На программу зачисляются обучающиеся 6 классов по заявлению родителей 

(законных представителей), отчисляются по окончанию программы или по заявлению 
родителей. 
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Календарно- учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

 

 

Место 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

1.   Семинар,  

ЛР 

1 Методы научного исследования. 

Лабораторное оборудование и 

приборы для научных 

исследований. История 

изобретения микроскопа, его 

устройство и правила работы. 

Кабинет 

биологии 

Отчет о 

выполнении ЛР 

2.   Беседа 1 Техника приготовления 

временного микропрепарата. 

Рисуем по правилам: правила 

биологического рисунка. 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

3.   Беседа 1 Устройство микроскопа 

 

Кабинет 

биология 

Собеседование 

4.   Практикум 1 Приготовление и рассматривание 

микропрепаратов 

Кабинет 

биологии 

Демонстрация 

микропрепарат. 

5.   Практикум 1 Зарисовка биологических 

объектов 

Кабинет 

биологии 

Демонстрация 

зарисовок 

6.   Семинар 1 Мини – исследование 

«Микромир» (работа в группах с 

последующей презентацией). 

Кабинет 

биологии 

Представление 

презентаций 

7.   Практичес

кая работа 

ПР. 

1 Фенологические наблюдения.  

 

Кабинет 

биологии 

Практическая 

работа. (ПР) 

8.   ПР. 1 Ведение дневника наблюдений. Кабинет 

биологии 

ПР 

9.   ПР 1 Морфологическое описание 

растений 

 

Кабинет 

биологии 

ПР 

10.   Беседа 1 Гербарий: оборудование, техника 

сбора, высушивания и 

монтировки. 

Кабинет 

биологии 

Тестирование 

11.   ПР 1 Определение растений по 

гербарным образцам и в 

безлиственном состоянии 

Кабинет 

биологии 

ПР 

12.   ПР 1 Монтировка гербария 

 

Кабинет 

биологии 

ПР 

13.   Решение 

задач 

1 Правила работа с определителями 

(теза, антитеза). 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

14.   Практикум 1 Морфологическое описание 

растений по плану. 

Кабинет 

биологии 

Сочинение 

15.   Практикум 1 Редкие и исчезающие растения 

Тверской области. 

Кабинет 

биологии 

Защита 

презентаций 

16.   ПР 2 Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений 

пришкольной территории» 

 Кабинет  

биологии  

Практические 

работы 

17.   ПР 2 Проект «Редкие растения 

Тверской области» 

 

Кабинет 

биологии 

Защита 

творческих 

работ 
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18.   Беседа 1 Знакомство с системой живой 

природы, царствами живых 

организмов. Отличительные 

признаки животных разных 

царств и систематических групп. 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

19.   Беседа 1 Жизнь животных: определение 

животных по следам, продуктам 

жизнедеятельности. 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

20.   Практикум 1 Работа по определению 

животных 

Кабинет 

биологии 

Демонстрация  

21.   Семинар 1 Описание внешнего вида 

животных  по плану. 

Кабинет 

биологии 

Представление 

планов 

22.   Беседа 1 О чем рассказывают скелеты 

животных (палеонтология). 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

23.   Беседа 1 Пищевые цепочки. Жизнь 

животных зимой. Подкормка 

птиц. 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

24.   Демонстра

ционный 

практикум 

1 Составление пищевых цепочек 

 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

25.   ПР 1 Определение экологической 

группы животных по внешнему 

виду 

Фенологические наблюдения 

«Зима в жизни растений и 

животных» 

Кабинет 

биологии 

Практические 

работы 

26.   Проект 1 Мини – исследование «Птицы на 

кормушке» 

Кабинет 

биологии 

Практические 

работы 

27.   Проект 1 Проект «Красная книга 

животных Тверской области» 

Кабинет 

биологии 

Демонстрация 

проектов 

28.   Практикум 1 Работа с информацией 

(посещение библиотеки) 

Оформление доклада и 

презентации по определенной 

теме 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

29.   Семинар 1 Движение растений 

Влияние стимуляторов роста на 

рост и развитие растений 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

30.   Исследова

ние 

1 Прорастание семян 

Влияние прищипки на рост корня 

Кабинет 

биологии 

Проектные 

работы 

31.   Практикум 1 Определение степени 

загрязнения воздуха методом 

биоиндикации 

Кабинет 

биологии 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

32.   Беседа 1 Определение запыленности 

воздуха в помещениях 

Кабинет 

биологии 

Собеседование 

33.   ИТОГО: 34 часа 
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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. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: 

Агропромиздат, 1988. 

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

— М.: Просвещение, 1991. 

5. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов 

//Биология в школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

6. 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. 
 

 

https://www.google.com/url?q=http%3A//www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm&sa=D&usg=AFQjCNE6n3x6NdSOG9RcolOMdaX6CYeooQ
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.wwf.ru&sa=D&usg=AFQjCNFZj8XZCF_TUUh-aA-mW-v7GIU_dA
https://www.google.com/url?q=http%3A//edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm&sa=D&usg=AFQjCNEpk2UqzOnRHgi-34pz7FAPfkygMg
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.ecosystema.ru&sa=D&usg=AFQjCNGn0t6uLtMTwJn96foyj2s-un4yWA

