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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Направленность (профиль) программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность. Она ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Живая 

лаборатория "  (далее –  Программа)  является: 

 -по уровню разработки: продвинутая; 

  - по уровню реализации: программа рассчитана на реализацию с детьми   

среднего школьного возраста. 

  - по уровню освоения:  программа является общеразвивающей, так как 

способствует расширению кругозора, коммуникативной культуры, самостоятельного 

мышления, развитию творческих способностей и эстетического вкуса.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 № 196; 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

-Постановление Главногогосударственного санитарного врача РФ от28.09.2020г. № 28 

«Обутверждениисанитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»)"" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. Регистрационный N 

61573); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» 

(методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы);  
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- Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (от 09.11.2018 г.  № 196) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

-  Министерство просвещения РФ, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИВФ РАО»). Методические рекомендации по рациональной организации 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  
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- Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» муниципального образования Ясненский городской 

округ; 

- Положение о рабочей программе Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального образования 

Ясненский городской округ. 

Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от28.09.2020г. № 28 

«Обутверждениисанитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»)"" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. Регистрационный N 

61573). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«ОбутвержденииСанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14.  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы…»)"" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 

августа 2014 г. Регистрационный N 33660). 

 

1.1.2 Актуальность программы 

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная биологическая подготовка. Биология – один из важнейших компонентов 

естественнонаучного образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний 

направленных на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и биологической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень 
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образования, связано с непосредственным применением биологии (медицина, 

фармакология, диетология, косметология, психология, социология, биология, химия, 

география, военное дело, физика, астрономия и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых биология становится значимым предметом. 

Подготовка профессиональных кадров будущего начинается с раннего погружения 

учащихся в практикоориентированную образовательную среду.  

Программа сочетает в себе различные формы работы, направленные на дополнение 

и углубление  биологических  знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом 

особенностей социоэкономического развития региона. 

1.1.3 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в Программе средства позволяют  всесторонне развить способности 

воспитанника и учат ориентироваться в окружающем мире. Чередование теоретических и 

практических занятий способствует как усвоению материала, так и умению применять 

полученные знания на практике.  

Уровень подготовки школьников по биологическим дисциплинам существенно 

повышается в случае проведения ими практических и исследовательских работ под 

руководством специалиста. Ведение исследовательской деятельности учит критически 

мыслить, выявлять проблему и находить пути её решения. Участие в научных конкурсах и 

конференциях способствует социальной адаптации детей. 

Кроме того, при организации коллективной деятельности в учебной группе у ребят 

постоянно возникают ситуации успеха, что  положительным образом влияет на их 

психику и отвлекает от бесцельного времяпровождения на улице 

1.1.4 Отличительные особенности программы 

В настоящее время существует достаточное количество программ по данному 

направлению. Анализ некоторых программ: учебно-методическое пособие применение 

информационных технологий при обучении биологии автор Титов Е.В. 2010 го; общая  

биология  с  основами  экологии  и  природоохранной деятельности автор Тупикин Е.И. 

другие позволяют в качестве отличительных особенностей программы выделить 

следующее: 

- программа имеет модульное построение, состоит из модулей, каждый из которых можно 

использовать самостоятельно и независимо от других модулей 

- содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности, 

обучающиеся могут включаются в исследовательскую деятельность, основу которой 
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составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал. 

-Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог.  

1.1.5 Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 11-15 лет и учитывает их возрастные, 

гендерные и психологические особенности. Для учащихся этого возраста особенно важна 

профориентационная направленность изучаемого материала. Личностноориентированный 

подход в сочетании с групповыми и командными формами работы позволяет наиболее 

широко раскрыть творческий потенциал, создать условия для личностного развития 

учащихся. 

1.1.6 Объем и срок освоения программы 

Данная программа включает 3 модуля (ознакомительный, базовый, профильный уровни), 

рассчитана на 170 часов, из которых на 0 модуль-34часа, 1модуль-68 часов, 2модуль – 

68часов. Срок реализации программы каждого модуля с учетом предлагаемого режима 

работы - 34 недели. По окончанию модуля учащиеся, успешно прошедшие аттестацию, 

переводятся на следующий модуль. 

1.1.7 Формы обучения 

Форма обучения – очная, заочная (смешанная форма обучения). При реализации 

программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии Основной формой организации образовательного процесса 

является групповое учебное занятие. Допускается проведение мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. Ведущее место занимает работа над групповыми проектами и 

творческими заданиями. 

Форма организации образовательного процесса - групповые занятия с элементами 

индивидуальной, парной работы и работы в микрогруппах. При организации занятия 

используется дифференцированный, личностно- ориентированныйподход. 

Формы организации занятий - групповые и индивидуальные лабораторные и практические 

работы, исследовательские и проектные работы, экскурсии, организационно-

деятельностные игры, круглые столы, мастер-классы, тренинги, выездные тематические 
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занятия, выставки, творческие отчеты, внутренние и внешние конференции, соревнования 

и другие виды учебных занятий и учебных работ, онлайн. 

Основные формы организации дистанционных занятий: 

 чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ кчату. 

 веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сетиинтернет. 

 видео лекции - лекция преподавателя заранее записывается и выкладываются на 

образовательный ресурс. Достоинством такого способа изложения теоретического 

материала является возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно 

обращаясь к наиболее трудным местам. 

 практические занятия - на занятиях идет осмысление теоретического материала. 

 консультации – используется при необходимости организации постоянной поддержки 

учебного процесса со стороны преподавателя. 

Важное место в системе поддержки занимает проведение консультаций. При 

дистанционном обучении могут быть организованы: 

 off-line консультации, которые проводятся преподавателем курса с помощью 

электронной почты, сообщений в социальных сетях или в режиметелеконференции; 

 оn-line консультации, проводимые преподавателем с помощью общения на 

специализированныхплатформах. 

Наиболее удобной формой организации занятий - групповые и индивидуальные веб-

занятия, которые могут включать в себя элементы лекции, практической работы, деловые 

и ролевые игры, консультации в зависимости от целей и темы занятия. 

Учебное занятие проводится в различных формах: 

- по дидактической цели: вводное занятие; итоговое занятие; занятие по изучению 

нового материала; занятие по углубленному изучению полученных знаний; занятие по 

систематизации и обобщению знаний; занятие по контролю знаний, умений и навыков; 

практическое занятие; лабораторная работа; практическая работа, комбинированное 

занятие. 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и учащихся: занятие-

квест, занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие- соревнование, занятие-викторина, 
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занятие-путешествие ит.д. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 фронтальная (беседы, дискуссии, диспуты ит.д.); 

 индивидуальная (разработка и защита проектов); создание разработка и 

реализацияпроектов); 

 коллективная (участие в природоохранныхакциях). 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса 

В объединение принимаются учащиеся, достигшие 11 лет. Набор в группы 

свободный. Для определения уровня подготовки и имеющихся знаний в предметной 

области проводиться вводное тестирование. Результаты вводного тестирования не 

влияют на прием в группу, но помогают педагогу выстроить учебный процесс. 

       Допускается формирование одновозрастных и разновозрастных групп. Для 

разновозрастных групп в кейсах рабочих программ модулей предусмотрены разные 

уровни сложности подачи учебного материала (ограничения). Вновь прибывшие 

обучающиеся зачисляются на обучение по модулю «линия 0». Учащиеся, успешно 

освоившие программный материал и проявившие интерес к опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности в рамках предметной области «биология» по окончанию модуля 

рекомендуются к переводу на модуль «линия 1». 

1.1.9 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1(2) академических часа с перерывом 10 минут. 

Продолжительность академического часа при организации занятий в очной форме 

составляет 40 минут, при электронном обучении – 30 минут. Еженедельная нагрузка на 

одного учащегося составляет 1(2)  академических часа. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей школьной 

биологии. Главная цель курса заключается в том, чтобы ученик под руководством 

учителя, а впоследствии самостоятельно, определял основные этапы биологического 

разнообразия на Земле, неоднородность организмов в пространстве и во времени на 

основе комплексного изучения организмов нашей планеты.  

Задачи: 

Воспитывающие: 

- формирование основ здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование общечеловеческих качеств личности: уважение, нравственность, 

патриотизм. 

- формирование бережного отношения к природе 
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Развивающие: 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности: любознательности, 

инициативности, трудолюбия, воли, настойчи-вости, самостоятельности в приобретении 

знаний; 

- развитие абстрактного и логического мышления; 

- развитие творческого и рационального подхода к решению 

поставленных задач; 

Обучающие: 

- формирование основ понимания системы биологических   знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

- формирование навыков обращения со сложным высокотехнологичным оборудованием; 

- развитие умений сравнивать биологические объекты на основании самостоятельно 

выбранных; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

 

Назван

ие 

Названиераздела Всего Теори

я 

Практи

ка 

Формытеку- 

модуля  часов   щегоконтроля 

     Ипромежуточ- 

     нойаттестации 

Линия 0 Введение. Инструктаж 

по ТБ 

1 1 0  

Отчет по 

практике  , 

Презентация 

результатов. 

 

Лаборатория Левенгука 5  

 

1 4 

  

Практическая ботаника  8 4 4 

 Практическая зоология  12 9 

4 

3 

4 

 

 Биопрактикум 8  

    

 ИТОГО: 34 19 15  

Линия 1. Строение и функции 

организма. 

Инструктаж по ТБ 

 2 1 1  

Отчет по 

практике  

Презентация 

результатов. 
   

 Регуляция функций 

организма 

4 3 1 

 Показатели работы 

мышц. Утомление 

9 3 6 

 Внутренняя среда 4 3 1 
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организма 

 Кровообращение 15 5 10 

 

 

ИТОГО: 34 13 21 

  Линия 2.  Сердце—центральный 

орган системы 

кровообращения 

4 1 3 Отчет по 

практике  

Презентация 

результатов.  Дыхание 6 2 4 

 Пищеварение 7 3 4  

 Обмен веществ и энергии 4 2 2  

 Выделение.Кожа 5 3 2  

 

 

1.3.2Содержание учебного плана 

Линия 0 

Содержание программы  

Введение. План работы и техника 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 и 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 (8 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 Оренбургской области. 

Практические и лабораторные 

работы: Морфологическое 

описание растений 
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Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном 

состоянии Монтировка гербария 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной 

территории» Проект «Редкие растения Оренбургской  области» 

Раздел 3. Практическая зоология (8 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 Оренбургской области» 

Раздел 4. Биопрактикум (12 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 
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Модуль «Микробиология» 

Выращивание культуры бактерий и простейших 

Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий 

Модуль «Микология» 

Влияние дрожжей на укоренение черенков 

Модуль «Экологический практикум» 

Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации 

Определение запыленности воздуха в помещениях 

  

Содержание программы  

Линия 1(34часа, 1часа в неделю)  

Раздел 1. Строение и функции организма(1 часа)  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.  

Раздел 2. Происхождение человека(2часа)  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.  

Демонстрация  

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека. Раздел 3. Строение организма(4 часа)  

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.   

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс.  

Демонстрация  

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
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рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений.  

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др.  

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов)  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).  

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа.  

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация  

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 

работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Раздел 5. Внутренняя среда организма(3 часа)  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  
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Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов)  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Демонстрация  

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы  

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. Раздел 7. Дыхание(4 часа)  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких.  

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация  

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы 

с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Раздел 8. Пищеварение(6 часов)  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация Торс человека.  
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Лабораторные и практические работы  

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании.  

  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии(3 часа)  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные и практические работы  

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(4 часа)  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.   

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.   

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Демонстрация  

 Рельефная таблица «Строение кожи».  

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение.  

 Демонстрация  

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

 Раздел 11. Нервная система(5 часов)  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 
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полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры.  

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация  

Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы  

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении.  

Раздел 12. Анализаторы(5 часов)  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация  

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.   

Лабораторные и практические работы  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(5 часов)  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.  

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.  
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Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание.  

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. Демонстрация  

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы  

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом.  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. Демонстрация  

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов)  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.  

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика.  

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов.  

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути.  
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Демонстрация  

Тесты, определяющие тип 

темперамента. Резерв времени — 6 

часов.  

Линия 2 1 раз в неделю 34 

часа  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. Демонстрацияи  

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. Демонстрация  

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Лабораторные и практические работы  

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов)  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы.  

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом.  

  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
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передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.   

Демонстрация  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида 

животных. Лабораторные и практические 

работы Выявление изменчивости организмов.  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.   

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — 

микроэволюция.  Макроэволюция.  

Демонстрация  

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия 

вида.  

Экскурсии  

Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. Экскурсии  Биогеоценоз.  

Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов)  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.   

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. Демонстрация   

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  
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Экскурсии  

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Резерв времени — 6 часов  

 

1.4 Планируемыерезультаты 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в контексте Концепции 

развития дополнительного образования и отслеживаются по трем компонентам: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить динамику 

развития каждого учащегося. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА БИОЛОГИИ В 7–9 КЛАССАХ  

в рамках регионального проекта «Точка роста»  

  

Личностные результаты:  

  

o Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) эстетического 

восприятия живых объектов;  

o Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

o Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

o Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

o Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. o Осознание единства и целостности окружающего 

мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки.  

  

Метапредметными результатами  изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий:  

Познавательные УУД:  

o Умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

o Умение составлять тезисы, различные виды планов, структурировать учебный 

материал, давать определения понятий;  

o Умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  
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o Умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

o Умение строить логические рассуждения, включающие установление 

причинноследственных связей;  

o Умение создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов;  

o Умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Регулятивные УУД:   

o Умение организовывать свою учебную деятельность6 определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы;  

o Умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты, выбирать средства достижения цели;  

o Умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно;  

o Владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: o Умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем;  

o Умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми;  

o Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты  

7 класс     

Выпускник научится: 

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов – животных их практическую значимость;   

Применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;   

Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по животных 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);   
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Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе.   

Выпускник получит возможность научиться   

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и  

инструментами;   

Использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания  

домашних животных;   

Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам  

живой природы (признание высокой ценности  жизни во всех её проявлениях, 

экологическое  

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

Находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

справочниках,  анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую;  Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по  отношению к живой природе.   

Раздел Человек и его здоровье  

  

класс   

Выпускник научится:  

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов – животных их практическую значимость;   

Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими  

животными,   

Сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

Ориентироваться в системе познавательных ценностей оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении    утопающего рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;   

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;   
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• реализовывать установки здорового образа жизни;   

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;   

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме  

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  • 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния  

факторов риска на здоровье человека.   

  

РАЗДЕЛ  Общие биологические закономерности   

 9 класс 

Выпускник 

научится:  

Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;   

Применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих 

 биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности;   

Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;   

Приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;   

Выделять  отличительные  признаки  живых  организмов;  существенные 

 признаки биологических систем и биологических процессов;   

Ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию 

 о  

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе   

  

Выпускник получит возможность научиться:   

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в  экосистемах и 

биосфере;  

Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных  

экологических проблем.   

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в  своих действиях и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

Ориентироваться в системе  моральных норм и ценностей по отношению к объектам  

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);   

  

Выбирать целевые  и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе.  
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2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

Помещения, площадки: учебный кабинет с лабораторной зоной, лекторий. 

Оснащениекабинета: мебель– стол для педагога; ученические парты и стулья из расчета 

на каждого учащегося; лабораторный стол на группу учащихся, доска и пр. 

Техническое оборудование:   для педагога – моноблок, колонки, принтер, 

мультимедийная  панель; для учащихся – ноутбуки. 

Специальное оборудование: 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с 

перечнем учебного оборудования по биологии для основной школы, что позволяет 

выполнить практическую часть программы (демонстрационные эксперименты, 

фронтальные опыты, лабораторные работы).   

Общее оборудование (биология)  

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)  

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе 

и проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ювстроенными датчиками:  

Датчик влажности с диапазоном измерения 0...100%  

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до180000 лк  

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH  

Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до+140С  

Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 

до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм  

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 

+40 Аксессуары:  

Кабель USB соединительный  

Зарядное устройство с кабелем miniUSB  

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy  

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории  

Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс  

Программное обеспечение  
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Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс 

Программное обеспечение  

Методические рекомендации не менее 30 работ  

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 

 

Инструменты и материалы для занятий: канцелярские принадлежности. 

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы:  

Наградные материалы: сертификаты, грамоты, дипломы. 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный в естественно- научной области 

специалист с педагогическим образованием или специалист, имеющий подготовку по 

направлениям «Биология», первой или высшей квалификационной категории. Педагог 

должен обладать знаниями в области возрастной психологии, дидактики, методики 

преподавания и воспитания, иметь высокий личностный и культурный уровень, творческий 

потенциал, владеть знаниями и умениями в рамках образовательной программы, уметь 

строить отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

Занятия проводит педагог Ермаганбетова Маржангуль Орынбаевна, образование – высшее 

педагогическое. Закончила Оренбургский государственный педагогический университет, 

естественно-географический факультет,специальность  по диплому «Биология», 

квалификация  «учитель биологии и химии». Общий стаж работы – 13 лет, педагогический 

стаж - 10 лет, стаж работы в данном учреждении – 0, квалификационная  категория – первая 

по специальности «учитель 

2.3 Формы аттестации 

2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений и возможностей учащихся. 

Формы: 

 тестирование; 

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение практических заданий педагога идр. 
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Текущий контроль осуществляется в процессе каждого занятия в течение учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 практическая/лабораторная работы (постановка опыта, эксперимен- та); 

 устный опрос, фронтальный опрос; 

 викторина; 

 тестирование; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения работ идр. 

Промежуточный контроль (аттестация). Предусмотрен 1 раз в год с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Промежуточная аттестация проводятся через публичную презентацию результатов работы 

с вводным кейсом по выбору команды. 

Итоговый контроль (аттестация) проводится в соответствии с рабочими программами по 

модулям обучения в январе и мае, с целью оценки уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Аттестация проводиться в формате презентация и защита индивидуальных и коллективных 

проектов и творческих работ (на занятии, на конференции). 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

- портфолио; 

- видео и фотоматериалы. 

По итогам обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Химия» могут 

выдаваться документы об обучении (сертификаты). 

 

 

2.3.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 

- аналитическая справка,  

- диагностическая карта, 
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- защита творческих работ,  

- олимпиада,   

- отчет итоговый,  

- поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю и др. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Перечень (пакет) диагностических методик, 

  позволяющих определить достижение обучающимися  

планируемых результатов  

Оценочные и диагностические материалы согласно перечню включены в рабочие 

программы модулей. Критерии оценивания тестовых работ,  проектной работы  в том числе 

метапредметных результатов проектной деятельности приведены в приложении 

(Приложение). 

 

2.5 Методические материалы 

Исходя из поставленной цели при реализации данной программы особое значение 

имеют следующие методы обучения по характеру познавательной деятельности 

обучающихся (И. Я. Лернер, М. Н.Скаткин): 

— объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) – при изучении 

нового материала, выполнение лабораторных и практических работ, ликвидации пробелов 

знаний по пройденному материалу; 

— репродуктивный – при отработке навыков работы с лабораторным оборудованием, 

работа по заданному алгоритму; 

— проблемное изложение - при изучении нового материала, углубленном изучении 

отдельных проблемных вопросов, закреплении пройденного материала, при организации 

проектной деятельности; 

— частично-поисковый (эвристический) - при изучении нового материала, 

закрепление пройденного материала, углубленном изучении отдельных 

проблемных вопросов, при организации проектной деятельности; 

— исследовательский - при изучении нового материала, закреплении 

пройденного материала, углубленном изучении отдельных проблемных вопросов, 

при организации проектной деятельности. 
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Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов можно 

объединить в следующие смысловые группы: 

1. Словесные методыобучения; 

2. Методы практической работы: упражнение, письменные работы конспект, 

выписки, составление тезисов (доклада), реферат, графические работы 

(составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей, составление  

структурнологических схем, заполнение матриц, работа с картами); 

3. Метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений, 

зарисовка, рисунки, проведение замеров (температуры воздуха; состояния воды, 

почвы и др). 

4. Исследовательские методы: лабораторные и экспериментальные занятия: 

опыты, их постановка, проведение и обработка результатов опытов; лабораторные 

занятия: работа с приборами, препаратами, техническими устройствами, 

эксперименты. 

5. Метод проблемного обучения: проблемное изложение матери- ала, 

выделение противоречий данной проблемы, эвристическая беседа; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися, 

поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств, самостоятельный поиск ответа 

на поставленную проблему; 

6. Проектно-конструкторские методы: разработка проектов, программ; 

построение  гипотез, моделирование ситуации, создание новых способов решения 

задачи, создание моделей, конструкций, проектирование (планирование) 

деятельности, конкретныхдел; 

7. Наглядный метод обучения: наглядные материалы; таблицы, схемы, 

диаграммы,  чертежи, графики; демонстрационные материалы: модели, приборы, 

предметы; демонстрационные опыты;видеоматериалы. 

8. Использование на занятиях активных методов познавательной 

деятельности: конференция, олимпиада, мозговая атака, встреча со специалистами, 

конкурс. 

Использование различных методов не остается постоянным на про-тяжении 

учебного процесса, интенсивность применения методов зависит от контингента 

обучающихся, поставленных целей и задач конкретного занятия. 

Педагогические технологии 
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При реализации программы используются следующие педагогиче-ские 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания ивзаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются зада-ния 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся; 

- технология эдъютеймент – для воссоздания и усвоения учащихся изучаемого 

материала, общественного опыта и образовательной дея-тельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 

операциймышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследователь-ских 

умений; достижения определенной цели; решения познавательных и практических 

задач; приобретения коммуникативных умений при работе в группах; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации презентаций 

на занятиях, проведения диагностики исамодиагностики; 

- технология решения изобретательских задач – применяется для развития 

системного диалектического мышления (сильного мышления) и творческого 

потенциала обучающихся, самостоятельного поиска и получения нужной 

информации при решении поставленныхзадач; 

- кейс-технология – применяется для усвоения новых знаний и фор-мирования 

умений через активную самостоятельную деятельность при ре- шении 

заданнойпроблемы. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по про- грамме 

являются комбинированное и практическое занятие (занятие - творческая 

мастерская, занятие-практикум, защита проектов, , лабораторные и практические 

работы). Особое значение имеют ла-бораторно- практические работы, экскурсии, 

позволяющие на практике применить полученные теоретические знания. Защиты 

проектов, конференции и круглые столы позволяют не только углубить 

имеющиеся знания, но развить коммуникативные способности обучающихся, 

умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, слышать и случать 

оппонента, презентовать результат своей деятельности. Данные формы 
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способствуют активному вовлечение обучающихся в самостоятельную проектную 

деятельность. Образовательный процесс строится на основании системно- 

деятельностного, дифференцированного и индивидуализированного подходов. 

При организации работы с постоянной разновозрастной группой 

следует учитывать возрастные особенности каждой группы учащихся. 

При работе в разновозрастной группе существует ряд особенностей. При 

организации процесса обучения такой группы можно выделить три вида 

организации деятельности: 

1. Поэтапная деятельность. 

2. Совместная деятельность. 

3. Отдельная деятельность. 

При поэтапной деятельности учащихся разных возрастов постепенно включаются 

в работу. Так при поэтапной организации совместной деятельности занятие 

начинается с более младших членов группы, которые сообщают уже накопленные 

знания по определенной теме, затем подключаются старшие обучающиеся, 

дополняя и корректируя работу – выступая с позиции эксперта. 

Использование совместной деятельности возможно при изучении не знакомой или 

малознакомой темы, работе над совместным творческим заданием или проектом. 

При отдельной деятельности используется групповая организация учащихся по 

разным видам познавательно-развивающей деятельности с разным по уровню 

сложности содержанием. Данный тип организации деятельности наиболее 

эффективен во время творческой работа. 

При организации работы группы с разным уровнем подготовки детей 

целесообразно использовать кейсы разного уровня ограничений (1-3). Уровни 

ограничений выстраивают задачи кейса по сложности и самостоятельности 

выполнения учащимися. Так, к ограничениям 1 уровня относятся задачи, 

включающие повторение опыта по образцу и известному алгоритму, проведение не 

сложного наблюдения за биобъектами. Ограничения 2 уровня предполагают 

проведение опыта или не сложного эксперимента по аналогии с известными, с 

изменением параметров или условий. Ограничения 3 уровня предполагают 

внесение значительных изменений в условия проведения эксперимента от 

изначальных, или его адаптацию под конкретные заданные условия. 
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По форме проведения занятий могут использоваться самые различные формы, с 

учетом особенностей конкретной разновозрастной группы, установленных 

социальных связей, сформированности коллектива, эмоционального фона и др. 

Максимальное разнообразие видов деятельности, неформальность структуры, 

ориентация на индивидуальные интересы и склонности учащихся – важные 

принципы организации работы, создающие для каждого учащегося возможность 

реализовать и утвердить себя, пережить чувство 

успеха, ощутить полезность, уверенности в собственных силах. 

Формы организации деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию учащихся 

Основными формами организации деятельности, направленной на воспитание 

и социализацию учащихся в рамках данной программы, являются: 

- организация познавательной деятельности; 

- организация участия в социальных и культурных практиках. Социализация 

и воспитание учащихся через познавательную деятельность предполагает подбор 

программного материала и организации занятий, способствующих развитию 

личностных качеств учащихся, эффективной коммуникации, профессиональной 

ориентации, формированию Я- концепции учащегося. 

Включение в программу профориентационных материалов, направленных на 

знакомство с профессиями (в том числе на стыке наук), в рамках которых 

необходимо знание биологии, способствует расширению общего 

профессионального кругозора, ранней профориентации, развитию учебно-

познавательного компонента в мотивационной структуре личности учащегося. 

Особое значение в ранней профориентации учащихся имеют экскурсионные и 

проектные формы работы и встречи с представителями профессий, олимпиады. 

Важным аспектом успешной социализации учащихся является формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. Работа 

по данному направление реализуется через организацию здоровье сберегающей 

образовательной среды, дополнение программного материала тематическим 

содержанием. 

Коллективные и командные формы организации образовательного процесса 

способствуют развитию навыков эффективной коммуникации учащихся. 
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К социальным и культурным практикам можно отнести такие формы работы 

как реализации проектов, экскурсии, встречи, участие в акциях и массовых 

мероприятиях, взаимодействие с социальными партнерами. 

При реализации программа учитываются базовые национальные ценности 

российского общества (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество) и приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание и культурабезопасности; 

 формирование коммуникативной культуры. 

2.6 Список литературы  

2.6.1 Основная и дополнительная 

Список основной литературы 

1.АвиловаК-В.Позвоночныеживотные,изучениеихв 

школе:Птицы.—М.:Просвещение,2017. 

2. БанниковА.Г.Мирживотныхиегоохрана.—М.:Педагогика,2019. 

3..ЗабелинС.И.,3убакинВ.А.,КавтарадзеД.Н. 

Таблицыпоохранеприроды.—М.:Просвещение,2016. 

4.ИзмайловИ.В.,МихлинВ.Е.,ШашковЭ.Н.Биологическиеэкскурсии.—

М.:Просвещение,2018. 

5КузнецовА.А.,БабенкоВ.А.ПтицыКраснойкнигиСССР.—М.:Педагогика,2018. 

6.МамаевБ.М.,БардуковаЕ.А.Энтомологиядляучителя.—М.:Просвещение,2017. 

7.СимаковЮ.Г.Жизнь пруда.—М.:Колос,0217. 

.Дополнительная литература: 

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: 

Просвещение,2011. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

[электронныйресурс]/«Электроннаягазета»http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-

site-dok.html.  

3. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразова- тельных 

http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
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организациях [электронный ресурс] / – Режим доступа:http://edu- 

frn.spb.ru/educ/talent/?download=6 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

[электронныйресурс]/«Электронная газета». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. – Документы. –  

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» [электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ. – Режим 

доступа:http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/–Законы. 

6. Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому

 развитию и приоритетным проектам, протокол от 

30.11.2016 N 11) [электронный ресурс]: «Законы, кодексы и нормативно- правовые

 акты  в Российской Федерации».  – Режим  доступа:  -http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства"(2018 - 2027 

годы),ttp://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6
http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6
http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022%3B


 37 

 

Приложение  

Оценивание тестовых работ  

    Номинальная шкала предполагает, что за правильный ответ к каждому заданию 

выставляется один балл, за не правильный — ноль. В соответствии с номинальной 

шкалой, оценивается всё задание в целом, а не какая либо из его частей. 

      В заданиях с выбором нескольких верных ответов, заданиях на установление 

правильной последовательности, заданиях на установление соответствия, заданиях 

открытой формы можно использовать порядковую шкалу. В этом случае баллы 

выставляются не за всё задание, а за тот или иной выбор в каждом задании, например, 

выбор варианта, выбор соответствия, выбор ранга, выбор дополнения. В соответствии с 

порядковой шкалой за каждое задание устанавливается максимальное количество баллов, 

например, три. Три балла выставляются за все верные выборы в одном задании, два балла 

- за одну ошибку, один - за две ошибки, ноль — за полностью неверный ответ. Правила 

оценки всего теста. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший 

балл, например 90 баллов.  

     В спецификации указывается общий наивысший балл по тесту. Также устанавливается 

диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, 

хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки.  

     В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах: 

 “2”- менее 50%  

“3”- 50%-65%  

“4”- 65%-85%  

“5”- 85%-100%  

     Оценивание проектной работы  

Общие требования к проектной работе. 

     Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. Содержание проектной работы 

должно включать такие разделы, как:  
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− введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; − место и время выполнения работы;  

− краткое описание используемых методик со ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней);  

− систематизированные, обработанные результаты исследований;   

-  выводы, сделанные после завершения работы над проектом;  

− практическое использование результатов проекта;  

− социальная значимость проекта;  

− приложение: фотографии, схемы, таблицы со статистическими данными и т.д.  

Критерии оценки проектов:  

− четкость поставленной цели и задач;  

− тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

− обоснованность выбранных методик для проведения исследований;  

− полнота раскрытия выбранной темы проекта;  

− обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  

− уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);  

− анализ полученных данных;  

− наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  

− качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, и т.д.).  

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:  

− обоснованность структуры доклада;  

− вычленение главного;  

− полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

− использование наглядно-иллюстративного материала;  

− компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией);  



 39 

− уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме.  

Общие требования к оформлению проекта:  

− При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во 

многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного ранга, 

которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу.  

− Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в 

рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи 

должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также 

достаточно крупными и хорошо читаемыми.  

Критерии оценивания метапредметных результатов проектной деятельности. 

 

Критерий Требование Балл 

1.Самостоятельность в 

постановке проблемы и 

определении путей её 

решения 

Проблема и пути решения 

самостоятельно не 

выявлены 

0 

0 Проблема поставлена с 

помощью руководителя, 

самостоятельно определён 

один из возможных путей 

решения проблемы 

1 

Проблема поставлена с 

незначительной помощью 

руководителя, 

самостоятельно определены 

не менее двух возможных 

путей решения проблемы, 

продемонстрирована 

способность приобретать 

2 
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новые знания и /или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Проблема и пути её решения 

выявлены самостоятельно, 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и 

/или достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

3 

2. Планирование путей 

достижения цели проекта 

План достижения цели 

отсутствует 

0 

Имеющийся план не 

обеспечивает достижения 

поставленной цели 

1 

Краткий план состоит из 

основных этапов проекта 

2 

3. Разнообразие источников 

информации, 

целесообразность их 

использования 

Большая часть 

представленной 

информации не относится к 

теме проекта 

0 

Работа содержит 

незначительный объём 

подходящей информации из 

ограниченного числа 

однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточно 

полную информацию из 

разнообразных источников 

2 
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4. Соответствие 

требованиям оформления 

письменной части 

В письменной части работы 

отсутствует значительная 

часть структурного 

элемента 

0 

В письменной части работы 

отсутствует незначительная 

часть структурного 

элемента 

1 

В письменной части работы 

присутствуют все 

структурные элементы, 

между которыми 

прослеживаются логические 

связи 

2 

Работа содержит уместные 

схемы, рисунки, 

выполненные автором: в 

выполнении схем, рисунков 

отмечается небрежность 

1 

Работа содержит уместные 

схемы, рисунки, 

выполненные автором: 

схемы, рисунки выполнены 

аккуратно 

2 

5. Качество проектного 

продукта  

Проектный продукт 

отсутствует 

0 

Проектный продукт не 

соответствует требованиям 

качества (соответствие 

заявленным целям, эстетика, 

удобство использования) 

1 

Проектный продукт 2 
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соответствует заявленным 

целям не по всем 

показателям 

Проектный продукт 

соответствует заявленным 

целям по всем показателям 

3 

Проектный продукт не 

имеет практической 

значимости 

0 

Проектный продукт имеет 

практическую значимость 

1 

Проектный продукт имеет 

практическую значимость, 

может быть использован 

неоднократно 

2 

Проектный продукт имеет 

высокую практическую 

значимость, может быть 

использован неоднократно, 

в разных сферах 

применения 

3 

6. Качество проведённой 

презентации 

Чтение по записям или 

частое обращение к ним 

0 

Автор свободно излагает 

сообщения, обращается к 

записям изредка 

1 

Речь не последовательна, 

логика выступления 

нарушена 

0 

Изложение последовательно 

и логично 

1 
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Ответы на вопросы 

неразвёрнутые, 

неаргументированные 

0 

Ответы на вопросы 

развёрнутые и 

аргументированные 

1 

Выступление в рамках 

регламента 

1 

Презентация отсутствует 0 

Содержание повторяет текст 

выступления 

1 

Содержание дополняет 

текст выступления 

2 

Информационное 

наполнение слайдов 

перегружено 

0 

Информационная 

перегруженность 

отсутствует 

1 

Объем текста удобен для 

восприятия 

1 

1 Цветовое решение не 

мешает восприятию 

1 

 

Критерии оценки метапредметных результатов методом наблюдения.  

Оценка способности – есть/нет. 

Регулятивные действия. 

• Принимает учебную задачу, определять цели деятельности.  

• Планирует действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), выбирает 

наиболее эффективные.  
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• Оценивает выполняемые действия, результаты деятельности.  

• Формирует запрос на недостающую информацию.  

• Может внести коррективы в планирование и способы действия при изменении ситуации.  

Коммуникативные действия. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач.  

• Строит диалог, может аргументировать свою точку зрения.  

• Слушает и понимает собеседника.  

• Работает в группе в позиции в сотрудничества.  

Познавательные действия. 

• Дает определения понятиям, формулирует новое содержание понятий. 

• Обобщает, интегрирует информацию из различных источников, осуществляет 

сравнение, выделять главное.  

• Устанавливает причинно-следственные связи и дает им объяснение.  

• Делает выводы.  

• Преобразовывает информацию из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, рисунки и др.).  

• Владеет рядом общих приемов решения задач (проблем), проведения опыта, измерения.  

• Осуществляет осознанный поиск информации, формулирует поисковый запрос.  

• Интерпретирует информацию, оценивает ее достоверность. 
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