


I.Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 
 

Пояснительная записка. 

 

 Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому человеку в 

отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет нам не наделать 

ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, 

заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать 

свои мысли и отстаивать их - это основа организации биологического кружка, т.к. биологическое 

образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей 

ценности. 

Детское объединение естественнонаучной направленности организуется для детей 11-13 

лет, которые уже знакомы по урокам окружающего мира и биологии с миром живых организмов. 

Среди отличительных особенностей данной   программы можно назвать следующие: 

   является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы; 

 Добавлен раздел изучения особенностей природы Липецкой области (природные 

комплексы, растительный и животный мир, природоохранная деятельность); 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических 

знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. 

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире 

живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии перед 

учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных мероприятий с участием 

кружковцев. 

Программа рассчитана на 72  часа,    включает теоретические и практические занятия 

связанные с экологией,  биологией, ботаникой, зоологией, анатомией и физиологией человека. В 

рамках работы детского объединения будут организованы  экскурсии. 

Цель программы: 
Познакомить детей с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но хрупкими 

взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за миллионы лет 

эволюции, заставить задуматься о огромной роли человека в сохранении экологического 

равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

Основные задачи программы: 
Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у детей биологических и экологических знаний. 

 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в природе; 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 

 Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а также навыки работы с 

микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 



 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 
 Групповая 

 Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 

литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео,  компьютерных презентаций, биологических коллекций, 

плакатов, моделей и макетов. 

Ожидаемый результат: 
 положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях. 

 повышение коммуникативности; 

 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и экологии; 

 умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с научной 

и учебной литературой; 

 сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, одновременно 

приобретенные навыки организации внеклассной эколого-краеведческой работы: 

проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной школы; 

 ведение здорового образа жизни. 

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного образования, 

наиболее эффективно используются такие, как: 

1. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная разминка и 

прочее). 

2. Проектно-исследовательская работа. 

3. Творческий отчет об экскурсии, о проведении опыта, наблюдения, о проведении 

внеклассного мероприятия. 

4. Отчетная выставка. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- владение цитированием и различными видами комментариев; 



- использование различных видов наблюдения; 

- качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

- проведение эксперимента; 

- использование разных видов моделирования. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

- Закон РФ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467). 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития России до 2030 

года». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

Учебный план 

 
Наименование курса Количество часов Формы промежуточной 

аттестации 

Юный эколог 

 

72 часа Карта образовательных 

достижений 

 



Содержание программы 

Введение. 

Теоретические знания: 

Экология. Предмет экологии, структура экологии. Методы исследования. Задачи и методы 

экологического мониторинга. Экологические факторы. Загрязнение окружающей среды. Виды 

загрязнений и пути их распространения. 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. 

Экскурсия. 

"Экологические объекты окружающей среды". 

Основы исследовательской деятельности 

Теоретические знания 

Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. Выбор темы и 

постановка проблемы. Особенности и этапы исследования. Анализ и обработка 

исследовательской работы. Работа с литературой. Выводы исследовательской работы. 

Оформление исследовательской работы. 

Экскурсии: 

В окрестностях школы, на водоемы станицы (река, родник). 

Практикумы: 

Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработка исследовательской 

деятельности (на примере исследовательских работ). Оформление исследовательской работы (на 

примере исследовательских работ). Анкетирование, опросы, исследования, подготовка и 

проведение конференции «Экологическое состояние окрестностей школы», оформление стенда 

«Боль природы», сбор и обработка информации по теме, создание презентаций. 

Практические работы: 

 Определение пылевого загрязнения территории станицы и окрестностей школы; 

 Определение шумового загрязнения территории станицы и окрестностей школы; 

  Отбор проб воды и определение общих показателей воды (температуры, мутности, цвета, 

запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН). 

Темы работ: 

Исследовательские: 

 Оценка экологического состояния окрестностей школы. 

 Оценка экологического состояния окрестностей школы по асимметрии листьев 

 Определение количества загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате 

работы автотранспорта 

Реферативные: 

 Экологический мониторинг. Методы исследования 

 Влияние пыли (свинца, шума) на организм человека 

Творческие 

 Оформление выставки поделок из природного материала и отходов «Вторая жизнь 

мусора» 

3. Антропогенное воздействие на биосферу. 



Теоретические знания. 

Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военные действия, аварии, 

катастрофы), природные (стихийные бедствия). Последствия воздействия оружия массового 

поражения на человека и биоту. Последствия техногенных экологических катастроф на 

биосферу. Экологические последствия бедствий эндогенного и экзогенного характера 

(землетрясений, цунами, извержения вулканов, наводнений, штормов, оползней и т.д.). Особые 

виды антропогенного воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, электромагнитное 

воздействия, опасные отходы. 

Темы работ 

Реферативные: 

 Радиоактивное загрязнение. Что это такое? 

 Мифы и реальность Чернобыля. 

 Беда всегда рядом. 

Антропогенное влияние на атмосферу  

Теоретические знания. 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители атмосферного 

воздуха (естественные, антропогенные). Классификация антропогенного загрязнения: по 

масштабам (местное, региональное, глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, 

жидкое, твердое), радиоактивное, тепловое. Источники загрязнения атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", "кислотные 

дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы. Запыленность, твердые 

атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Практикум 

Определение запыленности зимой; рассматривание пыли под микроскопом; определение 

изменения температуры и относительной влажности в кабинете в ходе занятия. 

Темы работ: 

Исследовательские: 

 Определение пылевого загрязнения территории станицы и окрестностей школы зимой; 

Реферативные: 

 Влияние пыли на организм человека. 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли. 

Антропогенное влияние на гидросферу 

Теоретические знания: 

Естественные воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое, 

загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, нефтепродуктами, бактериальное 

загрязнение. Понятие о качестве питьевой воды. Основные источники химического загрязнения 

воды (промышленные, автомобильные и др.) методы отбора проб воды. Экологические 

последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и 

методы изучения загрязнения гидросферы. 

Практикум. 

Знакомство с приемами и методами изучения загрязнения гидросферы (химические, 

социологические). Исследование природных вод: отбор проб воды, измерение температуры, 

прозрачности, рН. 



Экскурсии. 

К водоему. "Описание водоема". 

Темы работ: 

Исследовательские: 

 Изучение воздействия хозяйственной деятельности человека на водные объекты. 

 Оценка экологического состояния родника. 

Реферативные: 

 Роль воды в жизни человека. 

 Вода живая и мертвая 

Творческие 

 Оформление стенда «Вода – это жизнь!» 

Антропогенное влияние на литосферу 

Теоретические знания 

Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв. Деградация почв, причины деградации 

почв. Эрозия почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, минеральные удобрения, 

нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые загрязняющие вещества). 

Экологические последствия загрязнения литосферы (вторичное засоление, заболачивание почв, 

опустынивание, физическое "загрязнение" горных пород). Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. Деградация почв. 

Структура и характеристика загрязненности почв городов. Явление нахождения элементов при 

загрязнении почвы тяжелыми металлами и его причины. Влияние соединений свинца на 

организм. 

Практикум 

Составление карты местности с расположением несанкционированных свалок. Изготовление 

поделок из отходов продукции одноразового использования. 

Исследование почвы в окрестностях школы. 

Экскурсии. 

«Выявление несанкционированных свалок в окрестностях станицы». 

Темы работ 

Исследовательские 

 Характеристика почвы пришкольной территории 

Реферативные 

 Состав почвы 

 Почвы Липецкой области 

Творческие 

 Оформление фотовыставки «Боль природы» 

 Написание и распространение листовки «Нет мусору!» 

 Оформление выставки из отходов продукции одноразового использования 

 Изготовление и установка плакатов и щитов в местах свалок мусора 

 Уборка мусора  в окрестностях школы. 

Биоиндикация  



Теоретические знания: 

Наблюдение за состоянием сообществ организмов как способ оценки их экологического 

состояния. Факторы нарушенности экосистем и их определение (тревожность, нарушение 

внутривидовых и межвидовых отношений, естественных жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при мониторинге загрязнений окружающей среды 

(растительных и животных организмов). Биоиндикация на примере лишайника, сосны, липы, 

ряски и др. 

Экскурсии 

В Школьные сады, на водоем. 

Практикум 

Обучение работы с определителями растений и животных, обучение методикам проведения 

оценки экологического состояния водных объектов,  леса, проведение  конференции 

«Загрязнения микрорайона школы», оформление стенда «Деревня в которой мы живем». 

Темы проектов: 

Исследовательские: 

 Биоиндикация экологического состояния водоемов с помощью пресноводных моллюсков. 

 Изучение водных беспозвоночных  и оценка ее экологического состояния. 

 Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев. 

 Антропогенная нагрузка на экосистемы. 

Творческие: 

 Оформление стенда «Деревня, в которой мы живем». 

Реферативные: 

 Биоиндикация. Методы исследования. 

Заключительное занятие  

Практикум. 

Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. Анализ и 

самоанализ результатов работы за год. 

Работа проводится как в рамках кружка, так и в свободное от занятий время. Например, 

экскурсии в лес, на водоемы требуют продолжительного времени, хорошей погоды, особой 

подготовки и одежды, поэтому они проводятся в выходные дни и после занятий.  

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Теория Практика Итого 

1.Введение 4 4 8 

2.Основы исследовательской деятельности 8 18 26 

3.Антропогенное воздействие на биосферу 10 18 28 

4. Биоиндикация 2 6 8 

4.Подведение итогов 0 2 2 

Итого 24 48 72 

 

Календарно-тематический план. 

 



№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Результат 

  Введение 8  

1  Экология. Предмет экологии, 

структура экологии. Методы 

исследования 

2 Конспект 

2  Задачи и методы экологического 

мониторинга. Экологические 

факторы. 

2 Конспект 

3  Загрязнение окружающей среды. 

Виды загрязнений и пути их 

распространения. 

2 Презентация 

4  "Экологические объекты 

окружающей среды". 

2 Отчет об 

экскурсии 

  Основы исследовательской 

деятельности 

26  

1  Методика исследовательской 

деятельности, структура 

исследовательской работы.. 

2 Выбор темы 

исследовательской 

работы 

2  Особенности и этапы исследования. 

Анализ и обработка 

исследовательской работы. 

2 Цели, задачи 

работы, методики 

исследования 

3  Выводы исследовательской работы. 

Оформление исследовательской 

работы. 

2 Оформление 

исследовательской 

работы. 

4  "Экологические объекты 

окружающей среды". 

4 Отчет об 

экскурсии 

5  Знакомство с исследовательскими 

работами. Анализ и обработка 

исследовательской деятельности (на 

примере исследовательских работ). 

2 Практикум 

Анкетирование, 

опросы, 

исследования. 

6  Практические работы: 

Определение пылевого загрязнения 

территории села и окрестностей 

школы 

4 Результаты 

исследования 

7  Определение количества 

загрязнителей, попадающих в 

окружающую среду в результате 

работы автотранспорта 

4 Результаты 

исследования 

8  Влияние пыли (свинца, шума) на 

организм человека 

2 Презентация 

9  Отбор проб воды и определение 

общих показателей воды 

(температуры, мутности, цвета, 

запаха, наличие примесей) и 

водородного показателя (рН). 

4 Результаты 

исследования 

 



   Антропогенное воздействие на 

биосферу  

28  

10  Состав воздуха, его значение для 

жизни организмов. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха 

(естественные, антропогенные) 

2 Конспект 

11  Источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия 

загрязнения атмосферы 

("парниковый эффект", "озоновые 

дыры", "кислотные дожди"). 

2 Конспект 

12  Приемы и методы изучения 

загрязнения атмосферы. 
2 Конспект 

13  Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные 

частицы); состав, свойства и 

экологическая опасность, влияние на 

организм. 

2 Презентация 

14  Определение запыленности зимой; 

рассматривание пыли под 

микроскопом; 

2 Результаты 

исследования 

 

15  Роль зеленых насаждений в защите 

от пыли. 

2 Результаты 

исследования 

16  Естественные воды и их состав. 

Виды и характеристика загрязнений 

водных объектов 

2 Конспект 

17  Понятие о качестве питьевой воды. 

методы отбора проб воды.  

2 Конспект 

18  Экологические последствия 

загрязнения гидросферы. Приемы и 

методы изучения загрязнения 

гидросферы. 

2 Конспект 

19  Изучение воздействия 

хозяйственной деятельности 

человека на водные объекты. 

2 Презентация 

20  Роль воды в жизни человека. 

 

2 Оформление 

стенда «Вода – 

это жизнь!» 

21  Почва и ее экологическое значение. 

Нарушения почв. Деградация почв, 

причины деградации почв. 

2 Оформление 

фотовыставки 

«Боль природы» 

22  Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства). 

2 Изготовление 

поделок из 

отходов 

продукции 

одноразового 

использования.  



Написание и 

распространение 

листовки «Нет 

мусору!» 

23  Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. Деградация 

почв. 

2 Исследование 

почвы в 

окрестностях  

школы. 

  Биоиндикация  8  

24  Наблюдение за состоянием 

сообществ организмов как способ 

оценки их экологического состояния. 

4 Обучение работы 

с определителями 

растений и 

животных 

25  Использование биологических 

объектов при мониторинге 

загрязнений окружающей среды 

(растительных и животных 

организмов).  

4 Биоиндикация на 

примере 

лишайника, 

сосны, липы, 

ряски и др. 

26  Заключительное занятие  2 Выставка работ 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график по программе «Юный эколог» 
 

Начало учебного года – 02.09.2022. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Календарь занятий 

 

1 

полугодие 

Образовате

льный 

процесс 

Зимние 

праздники 

2 полугодие Образовате 

льный 

процесс 

Аттестация Всего  в 

год 

01.09 -

29.12.202

1. 

17 недель 01.01-

08.01.2023. 

09.01-

28.05.2023. 

19 недель май 36 недель 

 

 

Этапы образовательной 

деятельности 

1 год обучения 

Начало учебных занятий 01 сентября (1-15 сентября комплектование) 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность  занятия 

(академический час) 

11-13 лет - 45 мин. 

Промежуточная аттестация 

 

20-25 мая (на последнем занятии по изучаемому 

курсу) 

Окончание учебного года 25 мая 



Каникулы летние С 01.06. по 31.08.2023. Летние развлекательно-

оздоровительные мероприятия 

 

Регламент образовательной деятельности: 

Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

1 год обучения 72 часа в год, 2 часа в неделю: 1 раз в неделю по 2 часа.  

 

Условия реализации программы 

 

Программа «Юный эколог» имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена для 

обучения детей 11-13 лет, рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа, продолжительность занятия 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. В детское 

объединение принимаются все желающие дети, не имеющие противопоказаний по здоровью и 

соответствующие возрастной категории программы. Наполняемость групп 10-15 человек. 

Требования к квалификации педагога: занятия по программе «Юный эколог» может вести 

педагог дополнительного образования, имеющий среднее профессиональное образование или 

высшее профессиональное образование, прошедший курсы повышения квалификации, прошедший 

обязательный медицинский осмотр в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Педагог дополнительного образования систематически повышает уровень своей 

квалификации не реже, чем один раз в три года. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится по итогам года. 

Форма проведения промежуточной аттестации: заполнение «Карты образовательных достижений» 

вместе с педагогом, выставка работ обучающихся. 

 

Оценочные материалы 

 

Карта образовательных достижений 

Название курса, кол-во часов __________________________________ 

Ф.И.О. учащегося______________________________________________ 

  

№ 

п/п  

 

Показатели 

результативности 

освоения курса  

 

Оценка результативности освоения курса 

1 балл (низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень)   

1. Теоретические знания    

2. Практические умения и 

навыки 
   

3. Самостоятельность в 

познавательной 

деятельности 

   

4. Потребность в 

самообразовании и 

саморазвитии     

   

5. Применение знаний и 

умений в социально-

значимой деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

 



После оценки каждого параметра результативности освоения курса, все баллы 

суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения курса в 

соответствии с нижеприведенной шкалой: 

 1 – 4 балла – курс освоен на низком уровне; 

 5 – 10 баллов – курс освоен на среднем уровне; 

 11 – 15 баллов – курс освоен на высоком уровне.  

Карта образовательных достижений освоения курса заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения обучающимися заданий на занятиях. 

Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет определить динамику 

личностного развития каждого ребенка.  

 

Методическое обеспечение 

Методы и приемы. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что позволяет сделать 

обучение эффективным и интересным. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов. 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе. 

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и  навыками. 

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

Литература 
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II. «Биология для абитуриента» Р.Г. Заяц и др, Минск, ЧУП «Издательство Юнипресс», 2004 

2. «Охрана природы», п/р профессора К. В. Пашканга, Москва, «Просвещение», 1990. 

3.  «Юным любителям природы», Н.Н.Плавильщиков, Москва, «Детская литература», 1975 

4. «Растения от А до Я», Ю. П. Лаптев, Москва, «Колос», 1992. 

5.  «Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра европейской России», М.В. 

Чертопруд. 

7. «Охрана природы», А.В. Михеев, «Просвещение», Москва, 1990 
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II. 2.«Экологическое образование школьников во внеклассной работе», А.Н. Захлебный, 

Москва, «Просвещение», 1984. 

III. «Практикум по методике проведения химического эксперимента» В.С. Полосин, 

«Просвещение», Москва, 1996 

3. «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии», Е. В. Тяглова, 

Москва, «Глобус», 2008. 

4.  «Нравственно-экологическое воспитание школьников», Л.С. Литвиненко, Москва, «5 за 

знания», 2005. 

6. «Основы учение о биосфере» Г.В. Войткевич, «Просвещение», Москва, 1989 

7. «Тематические игры и праздники по биологии», Л. В. Сорокина, Москва, «Творческий 

центр», 2005 

8. «Учебно – исследовательская деятельность школьников» п/р А.П. Тряпицыной, Санкт – 

Петербург, Каро, 2005 

9. «Как организовать проектную деятельность учащихся», И.С. Сергеев, Москва, «Аркти», 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Календарный план воспитательной работы. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма проведения Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 День моря Игра 11.09 

  Октябрь  

2 День защиты 

животных 

Игра 15.09 

Ноябрь 

3 Золотая осень Праздник 20.11 

  Декабрь  

4 СПИД и его 

профилактика 

Видеолекторий 04.12 

Январь 

5 Всемирный день 

заповедников 

Путешествие 15.01 

Февраль 

6 Эко-ринг Викторина 12.02 

Март 

7 Всемирный день воды Игра 19.03 

Апрель 

8 День Земли Праздник 23.04 



Май 

9 День Солнца Праздник 14.05 

 


