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Пояснительная запискка 

Цель программы: способствовать духовно-ценностной и практической ориентации, социальной 

адаптации учащихся в их жизненном пространстве.  

Задачи программы: 

 Расширение знаний о биологическом разнообразии, геологической истории родного края.   

 Формирование целостного научного мировоззрения и экологического мышления учащихся, 

понимания истоков экологических проблем родного края, их значимости в настоящее время.   

 Воспитание нравственного и гуманистического отношения к природе и культурным ценностям 

родного края.   

 Развитие умений наблюдать, анализировать, сравнивать, проводить исследования, обобщать и 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении природы родного края.   

 Развитие устойчивого интереса к изучению живой природы, способностей к самообразованию, 

трансформации и переносу знаний с одного предмета на другой в новых условиях.   

 Расширение кругозора учащихся, повышение научного и культурного уровня.   

В основе программы лежат теоретические и практические занятия, а также научно-

исследовательская работа учащихся, позволяющая обучать их методам исследования местной 

флоры и фауны.   

Значительное место в программе уделено экскурсиям в природу, что позволяет детям 

пребывать на свежем воздухе для сохранения здоровья, вести творческие наблюдения за 

природой, делать соответствующие выводы и заключения.   

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, 1 час в неделю. 

 

Содержание программы 

Общее количество часов- 34 . 

Введение- 1 ч. 

Краеведение - наука о местности, в которой мы живем. Основные направления 

краеведческой работы. Науки, связанные с краеведением - география, биология, геология, 

история, метеорология. Предмет биологического краеведения. 

*Практическая работа с картографическим материалом, видеоматериалом, фотографиями 

природы родного края 

I.Геологическая история и природные памятники Оренбургской области -2 ч. 

Географическое положение, климат и почвы Оренбургской области. 

 Особенности степного почвообразования и основные типы почв.Характеристика почв 

области.Красота и величие  Оренбургских степей и пойменных лесов. Памятники природы. 

*Экскурсия. Изучение местных экосистем: лес (лесополоса), степь (луг, поляна), водоем (река, 

пруд, озеро).  

II.Изучение природы. Методы изучения родного края. – 3ч. 

  Основные методы исследования природы. Метод полевых наблюдений. Литературный метод. 

Сравнение. Описание. Измерение. Метод полевого сбора. Картографический метод. 

Статистический метод. Визуальный метод. Метод анкетирования местного населения и личных 

бесед с краеведами, старожилами. Фотографирование и киносъемка. Поиск информации о 

родном крае в краеведческой литературе и Internet. Фенология. Основные понятия и термины 

фенологии. Феносигналы.  Фенологические наблюдения.Понятие о биоиндикации. Организмы – 

индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Экскурсия:  Природа Родного края и методы ее исследования. 

III. Флора родного края-12 ч. 

Разнообразие растений. Общая информация о флоре.Зональность. Ярусность.  Растительность 

лесостепной, степной и полупустынной зоны. Пойменная растительность. Водные растения. 

Связь строения растений со средой обитания.  Водоросли, мхи, папоротникообразные. 

Голосеменные, покрытосеменные Природные достопримечательности растительного  мира 

Оренбуржья. Значение и роль растений в природе.Изучение флоры родного населенного родного 



города или поселка. Наиболее важные и интересные растительные объекты и сообщества 

окрестностей населенного пункта. 

Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения. 

Дикорастущие, ядовитые, лекарственные  и пищевые растения  Оренбургской области.Редкие и 

исчезающие виды. Охрана растительного мира. 

Практические работы. 

1. Изучение дикорастущих,  ядовитых, лекарственных трав края по гербарным экземплярам.  

2. Правила сбора, хранения, заготовки растений. Приготовление травяных и лекарственных чаев, 

настоев. 

*Составление рефератов, сообщений, докладов об интересных растениях района. 

Экскурсия.Изучение флоры своего  города или поселка Определение деревьев и кустарников в 

безлистном состояние 

IV. Грибы и лишайники. – 3ч. 

Биологическое разнообразие грибов, правила сбора грибов.   

Лишайники, их многообразие. Лишайники – биоиндикаторы чистого воздуха.  Практическое 

значение грибов и лишайников. 

Экскурсия: Растения. Грибы и лишайники  местного биотопа. 

V.   6.Фауна родного края - 9 ч. 
Общая характеристика фауны области. Особенности животного мира Оренбуржья.Животные 

лесостепной, степной и полупустынной зоны. Водные животные. Связь строения животных с 

природной средой и образом жизни. 

Основные группы животных: беспозвоночные (моллюски, насекомые, ракообразные, 

паукообразные); позвоночные (рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие). 

Природные достопримечательности животного мира Оренбуржья 

 Сезонные изменения в жизни животных.  Фенонаблюдения за животными. Промысловые 

животные области.   Охраняемые животные нашего края (животные «Красной книги», редкие и 

исчезающие виды). Опасные животные (клещи, насекомые, змеи, земноводные). Правила 

поведения в природе (меры предосторожности и первая доврачебная помощь).  

Практические работы. 

1.Изучение следов жизнедеятельности животных края. 

2.Практическая работа со школьными определителями растений и животных. 

3.*Составление списков местных животных и растений.  

Экскурсия   Животные родного края. 

*Составление рефератов о животном мире и отдельных интересных животных района. 

*Наблюдения за птицами. 

VI.Охрана природы родного края 
Защита животных, растений, природных комплексов. Защита малых рек и родников.Система 

охраны природы (законодательство, государственные и общественные организации по охране 

природы, Красная книга, охраняемые территории). Организации, занимающиеся охраной 

природы. Экологическая пресса области. Мероприятия по охране природы. Очистка сточных 

вод. Леса и лесное хозяйство области. Регуляция охоты.Виды охраняемых территорий: 

заповедник, заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, 

национальные парки др.Современное состояние и перспективы формирования системы ООПТ 

Оренбургской области. Охраняемые территории Оренбургской области. Степной заповедник 

«Оренбургский». 

*Составление красной книги своего района. 

VII.Человек и современные ландшафты - 2 ч. 
Основные антропогенные факторы, влияющие на природную среду. Экологическое состояние 

природного ландшафта Оренбургской области. Влияние деятельности человека на степь. 

Загрязнение человеком окружающей среды и его последствия. Природа для отдыха и туризма. 

Ландшафтотерапия. Зона отдыха «Уральская урема». 

Итоговое занятие-2 ч. 



Подведение итогов изучения курса. Летние задания. Конференция: Судьба природы – наша 

судьба. Подготовка и защита проектных работ по краеведческой тематике. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 
4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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; 
6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 
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; 
8) 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; 
9) адаптации 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 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными действиями: 
Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

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

выделенных критериев). 
2) 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 проведѐнного 

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. 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом 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 надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

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

поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
 
Регулятивные универсальные учебные 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному 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; 
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 своѐ право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всѐ 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 

В структуре планируемых результатов выделяются результаты освоения учебного курса 

«Биологическое краеведение», включающие учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи краеведческого содержания в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Выпускник научится: 

- характеризовать краеведческое содержание природы родного края, ее практическую 

значимость; 

- применять методы биологической и экологической науки для изучения фауны и флоры родного 

края: наблюдать и описывать биологические объекты, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению живой 

природы; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

- выделять отличительные признаки живых организмов своей местности, существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей живой природы малой Родины: 

- оценивать информацию о деятельности человека как субъекта экологической системы, 

получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия антропогенного воздействия человека биогеоценозы 

Оренбургской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами при проведении 

наблюдений, выполнении опытов, исследовательских работ, проектов и экспериментов; 



- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениям, укусах животных; работы с определителями растений; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы своего края; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы Оренбургской области (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

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

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и  

биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению локальных и  

региональных экологических проблем; 

- социальное взаимодействие: с обществом, коллективом, сотрудничество, социальная 

мобильность; 

- познавательная деятельность: постановка и решение познавательных задач; нестандартные 

решения, проблемные ситуации - их создание и решение; продуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

- информационно-коммуникационная деятельность: выявление, преобразование и оценка 

информации; компьютерная и читательская грамотность; владение интернет-технологиями. 

 

Тематическое планирование. 

«Биологическое краеведение» 

(34часа, 1час в неделю) 

№ Наименование тем  Кол. 

часов 

 Введение 1 

1. Предмет и задачи курса «Биологическое краеведение. Оренбургская область» 1 

I. Геологическая история и природные памятники Оренбургской области 2 

2 Географическое положение, климат и почвы Оренбургской области. 

 

1 

3. Красота и величие  оренбургских степей и пойменных лесов. 

Памятники природы. 

 

1 

II. Методы изучения родного края 3 

4. 

5. 

6. 

Методы исследования. Фенология. Феносигналы. 

Понятие о биоиндикации. 

Экскурсия:  Природа Родного края и методы ее исследования 

1 

1 

1 

III. Флора родного края 9 



Содержание каждого раздела структурировано темами, к которым приведены перечни  

практических работ  и экскурсий.  

Ожидаемый результат изучения курса  направлен на реализацию деятельностного, 

практико- и личностно ориентированного подходов: овладение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладения знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

 

12 

13. 

14. 

 

15. 

Разнообразие растений. Флора.  

Разнообразие растений. Водоросли, мхи, папоротникообразные. 

Разнообразие растений. Голосеменные. Покрытосеменные. 

Урок-практикум.Ядовитые растения.Лекарственные растения. 

Изучение дикорастущих,  ядовитых, лекарственных трав края по гербарным 

экземплярам. 

Урок – практикум. Дикорастущие  растения. Правила сбора, хранения, заготовки 

растений. Приготовление травяных и лекарственных чаев, настоев 

Охрана  растений. 

Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения. 

Экскурсия. Изучение флоры своего  города или поселка Определение деревьев и 

кустарников в безлистном состояние 

Обобщающий урок по теме: Флора родного края 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

IV. Грибы и лишайники 3 

16. 

17. 

18. 

Биологическое разнообразие грибов. Их практическое значение. 

Лишайники. 

Экскурсия. Растения. Грибы и лишайники местного биотопа. 

1 

1 

1 

V. Фауна родного края 9 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

Разнообразие животных. Фауна.  

Разнообразие животных. Беспозвоночные. 

Разнообразие животных. Позвоночные. 

Птицы и  Млекопитающие нашего края. 

Природные достопримечательности животного и растительного мира 

Оренбуржья 

Урок-практикум.Сезонные изменения в жизни животных. Фенонаблюдения. 

Изучение следов жизнедеятельности позвоночных края 

Практическая работа со школьными определителями растений и животных. 

Промысловые и опасные животные Оренбургской области. Правила поведения в 

природе. 

Охраняемые животные нашего края. 

Обобщающий урок по теме: Фауна родного края. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

VI.   Охрана природы родного края 2 

29. 

 

 

30. 

Система охраны природы. Виды охраняемых территорий.Современное 

состояние и перспективы формирования системы ООПТ Оренбургской области. 

 

Охраняемые территории Оренбургской области. Охрана живой природы. 

1 

 

 

1 

VII. Антропогенный фактор воздействия на степной ландшафт. 2 

31. 

32. 

Экологическое состояние природного ландшафта.Влияние деятельности 

человека на степь. 

Природа для отдыха и туризма. 

1 

1 

 Итоговые занятия 1 

33-34. Подведение итогов изучения курса. Летние задания.  Конференция: Судьба 

природы – наша судьба.  Подготовка и защита проектных работ по 

краеведческой тематике. 

2 

 



При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности 

учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 

выполнения заданий с учѐтом проявления интереса к учению, стремления к достижению 

поставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, тестовой, практической 

формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с 

использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах,  дидактические тесты,   самостоятельные   

работы, лабораторные и практические работы, исследования, сообщения, проекты. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 

полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием элементов ролевой и деловой 

игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 подготовка сообщений, рефератов, индивидуальных и групповых проектов; 

 работа с использованием компьютерных программ; 

 техническое оснащение школы позволяет широко использовать в программе технические 

средства обучения, информационные технологии позволяют достигать максимально возможного 

результата в обучении; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалам; 

 практические занятия, экскурсии и работу по  оформлению творческих отчетов о проделанной 

работе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя: 

 ГавлюкЭ. В. , Давыгора А. В., Руди В. Н. Животный мирОренбургской области. - Оренбург, 

ОГПИ, 1993. 

 Геологические памятники природы Оренбургской области. Под ред. А.А. Чибилѐва: Оренбургское 

книжное издательство, 2000. 

 Красная книга Оренбургской области - Оренбург, 1998. 

 Мишакова В.Н. Биологическое краеведение: региональный компонент экологического 

образования: учебно-метод. пособие/ В.Н. Мишакова. – Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 1999. – 66 

с. 

 Мишакова В.Н., Квасникова Л. А. Методические рекомендации (к учебному пособию 

«Биологическое краеведение. Оренбургская область».- Изд-во «Русское слово».-2013 

 Ни Г. В., Краснова О. И. Редкие и малочисленные виды насекомыхОренбургской области - 

Оренбург, 1989. 

 Райков Б. Е., Римский - Корсаков М. Н. Зоологические экскурсии. -М: Топикан, 1994. 

 Чибилѐв А. А. Зелѐная книга степного края. Челябинск, ЮУКИ, 1983. 

 Чибилѐв А.А. Краеведческий атлас. Илекский район. –ОРО ВОО «Русскоегеографическое 

общество», 2007. 

 Чибилѐв А. А. Природное наследие Оренбургской области: учебное пособие. - Оренбург, 1996.  

 Чибилѐв А. А. Природа Оренбургской области. Оренбургский филиал русского географического 

общества. Оренбург, 1995.  

 Энциклопедия «Оренбуржье» том 1 гл. ред. И. А. Бехтерев.«3олотаяаллея» Оренбургское 

литературное агентство, 2000. 

Литература для учащихся: 
1. Мишакова В.Н., Квасникова Л. А. Биологическое краеведение.  Оренбургская область: учебное 

пособие для уч-ся.- Изд-во «Русское слово».-2013 

2. Мишакова В.Н., Квасникова Л. А. Рабочая тетрадь. (к учебному пособию «Биологическое 

краеведение.  Оренбургская область».- Изд-во «Русское слово».-2013 

 



 

 

 

 
 


