
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Направленность (профиль) общеразвивающей программы: естественнонаучная
Актуальность программы: 

1. Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа
естественнонаучной  направленности  «Занимательная  биология»  составлена  на
основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 28 апреля 2023 года); 
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  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 молодежи» (далее – СанПиН); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  03.09.2019 №
467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем
дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области  от  30.03.2018  г.  №  162-Д  «Об  утверждении  Концепции  развития
образования на территории Свердловской области на период до 2035 года».

Данная  программа  актуальна  для  учащихся  6-х  классов,  так  как  дополняет  основную
программу  по  теоретической  и  практической  основам  растительного  мира.  Она
продолжает  знакомить  учеников  с  внутренним  и  внешним  строением  растений,  их
жизнедеятельностью,  ростом,  развитием,  систематикой,  распространением  по  земному
шару, взаимоотношением их с условиями внешней среды, позволяет лучше познать жизнь
растений  во  всех  ее  проявлениях.  Курс  способствует  познанию  флористического
богатства родного края, знакомству с редкими и необычными растениями, изучению их
ритма развития и наблюдению за ними в природе. Наряду с теоретическими разделами,
программой  предусмотрено  проведение  практических  и  экспериментальных  работ  с
растениями,  а  также изучение  флоры в ходе экскурсий на природе.  Для обучающихся
программа  дает  возможность  расширить  свои  знания  в  области  ботаники  и  привить
навыки работы с растениями. 
Отличительные особенности программы, новизна:
Программа  имеет  практическую  направленность,  групповой  характер  работ  будет
способствовать  формированию  коммуникативных  умений,  таких  как  умение,
распределять  обязанности  в  группе,  аргументировать  свою  точку  зрения.  Работа  с
различными  источниками  информации  обеспечивает  формирование  информационной
компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

Программа  реализует  задачу  выявления  творческих  способностей,  склонностей  и
одаренностей к различным видам деятельности. 
Адресат программы – обучающиеся возрастом 15-16 лет. 

Подростковый  период.  Характерная  особенность  –личное  самосознание,
сознательное  проявление  индивидуальности.  Ведущая  потребность  –
самоутверждение.  В  подростковый  период  стабилизируются  интересы  детей.
Основное  новообразование–становление  взрослости  как  стремление  к  жизни  в
обществе взрослых. К основным ориентирам взросления относятся:



 социально-моральные  –  наличие  собственных  взглядов,  оценок,  стремление  их
отстаивать;

 интеллектуально-деятельностные  –  освоение  элементов  самообразования,  желание
разобраться в интересующих подростка областях;

 культурологические – потребность отразить взрослость во внешнем облике, манерах
поведения.

Если  в  дополнительном  образовании  детей  не  созданы  условия  для  выражения
индивидуальности  подростков,  они  прекращают  занятия  и  вынуждены  искать
подходящую среду для этих проявлений.  Именно  этим объясняется  сокращение
контингента  учащихся  в  системе  дополнительного  образования  по  достижении
детьми возраста 14–15 лет. Роль педагога дополнительного образования в работе с
подростками заключается в том, чтобы регулярно осуществлять их подготовку к
самопрезентации социально значимой группе людей.

Режим занятий: 
 Продолжительность одного академического часа – 40 минут. 
 Перерыв между учебными занятиями - 10 минут.
 Общее количество часов в неделю - 1 час.

Объем общеразвивающей программы:
Программа рассчитана на 34 академических часа в год, срок реализации программы 1 год.
Срок освоения общеразвивающей программы: 

 Объем программы - 34 часа.
 Программа рассчитана на 1 год обучения.

Особенности организации образовательного процесса. 
Традиционная  модель  реализации  программы  представляет  собой  линейную
последовательность освоения содержания в течение одного или нескольких лет обучения
в одной образовательной организации.
Перечень форм обучения: 
коллективная, групповая, индивидуальная
Перечень видов занятий: 
Основные  виды  занятий:  свободные  дискуссии,  беседа,  игра,  творческая  мастерская,
встреча, , практикум, встреча, экскурсии, практикум, аудиторное занятие. 
Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей
программы:  дискуссии,  защита  проекта,  презентация,  практическое  занятие,  беседа,
дневник наблюдения.

Цель  программы –  «Занимательная  биология» сформировать  научную  картину
мира и удовлетворить познавательные интересы учащихся в области естественных наук, а
также  сформировать  экологическую  культуру  личности,  экологически  целесообразный
здоровый и безопасный̆ образ жизни. 

В процессе обучения определены и решаются следующие задачи:
1. Обучающие:
 Освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельностью
 Овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
2. Развивающие:
 Развитие познавательных интересов
 Развитие интеллектуальных и творческих способностей
 Умения самостоятельного приобретения знаний
 Умения  решения  биологических  задач.

3. Воспитательные:
 - Воспитание экологической грамотности
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 - Бережного отношения к окружающей среде
Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной

общеобразовательной (общеразвивающей) программы
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: 
—  отношение  к  биологии  как  к  важной  составляющей  культуры,  гордость  за  вклад
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 
— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований
и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 
— готовность  оценивать  поведение  и  поступки с  позиции нравственных норм и норм
экологической  культуры;.  понимание  значимости  нравственного  аспекта  деятельности
человека в медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 
— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 
—  ориентация  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
биологических  закономерностях,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной
средой;
 — понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
—  развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке,  навыков
исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 
— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
—  осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
 —  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в
природной среде;
 —  сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным
состоянием. 
Трудовое воспитание:
 — активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
биологической  и  экологической  направленности,  интерес  к  практическому  изучению
профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 
—  ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в  области
окружающей среды;
 — осознание экологических проблем и путей их решения; 
— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 — адекватная оценка изменяющихся условий; 
— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании
анализа биологической информации;
 —  планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний  биологических
закономерностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Универсальные познавательные действия
 Базовые логические действия: 
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—  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  биологических  объектов
(явлений);
 —  устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических  объектов
(явлений,  процессов),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого
анализа; 
—  с  учётом  предложенной  биологической  задачи  выявлять  закономерности  и
противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий; 
— выявлять  дефициты информации,  данных,  необходимых для решения  поставленной
задачи; 
—  выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  биологических  явлений  и
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
 — самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
—  формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение; 
—  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  несложный
биологический  эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей
биологического  объекта  (процесса)  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей биологических объектов между собой;
 —  оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
наблюдения и эксперимента; 
— самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы по  результатам  проведённого
наблюдения,  эксперимента,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений; 
—  прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  биологических  процессов  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией:
 —  применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
биологической  задачи;  —  выбирать,  анализировать,  систематизировать  и
интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления;
 — находить  сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;
 —  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;
 —  оценивать  надёжность  биологической  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;
 —  запоминать  и  систематизировать  биологическую  информацию.  Универсальные
коммуникативные действия 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ; 
— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
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 — распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры; 
— понимать намерения других,  проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения; 
—  в  ходе  диалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и
поддержание благожелательности общения;
 — сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;
 —  публично  представлять  результаты  выполненного  биологического  опыта
(эксперимента, исследования, проекта); 
—  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
— понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при
решении  конкретной  биологической  —  проблемы,  обосновывать  необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;
 —  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
—  планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные); 
—  выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
 — оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,  самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального  интеллекта  обучающихся.
Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
—  выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  используя
биологические знания;
 — ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений группой); 
— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения  учебной биологической задачи  с  учётом имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
—  составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  биологических
знаний об изучаемом биологическом объекте; 
— делать выбор и брать ответственность за решение.
 Самоконтроль (рефлексия): 
— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 —  объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
— вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых обстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
— оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный интеллект:
 — различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
— выявлять и анализировать причины эмоций; 
— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
— регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 — открытость себе и другим; 
— осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
 —  овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  которая
обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция
личности),  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающиеся будут знать: 
—  основные экологические факторы в жизни растений; 
—  различные условия существования, периоды жизни и возрастные состояния растений; 
— антропогенное  влияние на  растительные сообщества,  уровни жизненного  состояния
растений. 
Обучающиеся будут уметь: 
—  приводить  примеры  различных  растительных  сообществ  и  их  видового  состава,
различных жизненных форм растений; 
—  описывать  и  объяснять  приспособление  растений  к  различным  экологическим
факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений; 
—  давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям внутри
растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений; 
— определять антропогенное влияние на растительные сообщества,  уровни жизненного
состояния растений; 
— объяснять значение различных экологических факторов для растений разных периодов
жизни  и  возрастных  состояний;  для  устойчивости  растительных  сообществ,  видового
разнообразия растений, разнообразия растительных сообществ; 
 — объяснять  роль  и  значение  растений,  грибов и  бактерий  в  круговороте  веществ  и
непрерывности жизни; 
— объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении биоразнообразия
растений; 
— уметь  прогнозировать  изменения  в  развитии  растительных  сообществ  и  отдельных
растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки; 
—  применять  знания  об  экологических  факторах  для  повышения  выживаемости
комнатных и сельскохозяйственных растений. 
—  использовать  навыки  исследовательской  деятельности:  работать  с  приборами,
инструментами, проводить наблюдения за объектами, ставить эксперименты; 
—   применять  навыки  работы  с  информацией:  справочниками,  научной  литературой,
документами, интернет – ресурсами; 

— использовать приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни.
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