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Цель и задачи 

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам есте- 

ственно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности  

обучающихся; 

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных  

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе 

в каникулярный период; 

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реали - 

зация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, орга- 

низованных образовательными организациями в каникулярный период; 

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, реа- 

лизующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструк- 

туры общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной  

организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экс- 

периментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и допол- 

нительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержа - 

ния учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ допол- 

нительного образования естественно-научной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования может быть выбран для общеобразовательных 

организаций, имеющих на момент создания центра «Точка роста» набор средств обуче - 

ния и воспитания, покрывающий своими функциональными возможностями базовые по- 

требности при изучении учебных предметов «Физика», «Химия» и «Биология». 

Перечень, минимально необходимые функциональные и технические требования и  

минимальное количество оборудования, расходных материалов, средств обучения и вос- 

питания для оснащения центров «Точка роста», определяются региональным координа- 

тором с учётом примерного перечня оборудования, расходных материалов, средств обу- 

чения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров образования 

естественно-научной направленности «Точка роста» в общеобразовательных организа- 

циях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Профильный комплект оборудования обеспечивает эффективное достижение образо- 

вательных результатов обучающимися по программам естественно-научной направлен- 

ности, возможность углублённого изучения отдельных предметов, в том числе для фор- 

мирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития функци - 

ональной грамотности у обучающихся, в том числе естественно-научной и математиче- 

ской. 
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Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Кон - 

цепция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую 

роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно представить 

без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В  

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что од - 

ним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися должно стать уме- 

ние «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен - 

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, 

без применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все  

задачи в современной школе. Это связано с рядом причин: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможно- 

стей не позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения биологических исследований не всегда 

• согласуется с длительностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями тех- 

ники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание эксперименталь - 

ной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр датчиков  

позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не 

только на качественном, но и на количественном уровне. Цифровая лаборатория позво- 

ляет вести длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их  

измерений неподвластна человеческому восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представ- 

лять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность пе- 

рехода к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при  

этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между ве- 

личинами, наглядность и многомерность); в виде математических уравнений: да- 

вать математическое описание взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в сле- 

дующих действиях: 

1. определение проблемы; 

2. постановка исследовательской задачи; 

3. планирование решения задачи; 

4. построение моделей; 

5. выдвижение гипотез; 

6. экспериментальная проверка гипотез; 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8. формулирование выводов. 
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Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно- 

научных дисциплин и как следствие падение качества образования. 

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта «Точка 

роста», содержат как уже хорошо известное оборудование, так и принципиально новое. 

Это цифровые лаборатории и датчиковые системы. В основу образовательной про- 

граммы заложено применение цифровых лабораторий. Тематика предложенных экспе- 

риментов, количественных опытов, соответствует структуре примерной образователь - 

ной программы по биологии, содержанию Федерального государственного образова - 

тельного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую  апробацию. Многолетняя прак- 

тика использования химических приборов, ЦЛ в школе показала, что современные тех- 

нические средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня  

усвоения учебного материала, устойчивого роста познавательного интереса школьни- 

ков, т.е. преодолеть те проблемы, о которых так много говорят, когда речь заходит о  

современном школьном биологическом образовании. 

Данное методическое пособие адресовано учителям биологии , которые реализуют об - 

разовательные программы с использованием оборудования «Точка роста». 

 

 
Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) — URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174. 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при  

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от  

24.12.2018 N 16) — URL: //https://login.consultant.ru link 

?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз- 

витие образования» — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474. 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошколь- 

ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель,  

учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 18 октября 2013г. № 544н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда 

и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н) — URL: // 

http://профстандартпедагога.рф. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос- 

лых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых») — URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy- 

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh- 

standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583. 

http://www/
http://www.consultant.ru/
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6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об - 

разования (Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования") 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо- 

вания (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020) — URL: https://fgos.ru. 

8. Примерная программа по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. (Стандарты 

третьего поколения) 

9. Примерная государственная программы по биологии для общеобразовательных 

школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова- ния к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постанов- ление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. 

Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 

Основные понятия и термины 

СПРАВОЧНИК 
 

В методическом пособии используются следующие понятия и термины: 

«Точка роста»— комплект учебного оборудования детского технопарка, матери- 

альная база для создания инновационной образовательной среды в которой фор ми- 

руется и развивается изобретательское, креативное и критическое мышление обуча- 

ющихся. 

Цифровая (компьютерная) лаборатория — комплект учебного оборудования, 

включающий измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать 

связь с регистратором данных, и набор датчиков, регистрирующих значения различ- 

ных физических величин. 

Программное обеспечение Releon Lite (ПО Releon) ― программное обеспе- 

чение, поставляемое в составе цифровой лаборатории, обеспечивающее работу  

датчиков, сохранение и первичную обработку полученных данных. 

Мультидатчик ― цифровой датчик, позволяющий вести одновременно учёт 

нескольких показателей окружающей среды и физиологических показателей орга- 

низма человека. 

Монодатчик ― цифровой датчик, позволяющий вести одновременно учёт только 

одного показателя окружающей среды или физиологического показателя организ- 

ма человека. 

Регистратор данных ― электронное устройство (интерактивная доска, персо- 

нальный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон, поддерживающие ра - 

боту ПО Releon. 

Логирование ― режим работы цифровой лаборатории, при котором датчик ра- 

ботает без регистратора данных, с возможностью последующей загрузки результа- 

тов измерений в память регистратора данных. 

Связка датчиков ― режим работы цифровой лаборатории, при котором на экра- 
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Краткое описание подходов к структурированию материалов 

В образовательной программе представлены следующие разделы: 

1. Методы исследований в биологии. 

2. Ботаника. 

3. Зоология. 

4. Анатомия и физиология человека. 

5. Цитология. 

6. Генетика. 

7. Экология. 

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по примене- 

нию оборудования центра «Точка роста» как для проведения лабораторных работ, так  и 

для демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают 

наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельно- 

сти обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме лабо- 

раторных и демонстраций. Демонстрационный эксперимент проводится в следующих  

случаях: 

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет орга- 

низовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу; 

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру 

урока. 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 

272 часа: 

5 класс — 34 часов; 

6 класс — 34 часов; 

7 класс — 68 часов; 

8 класс — 68 часов; 

9 класс — 68 часов. 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися  

важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует представление о роли 

биологии в познании живого мира и в жизни человека. Основное внимание уделяется  

сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения. 

Структура представленных в данном методическом пособии планов уроков и лабора- 

торных работ отражается последовательность изучения и содержания биологии в 5―9  

классах. 

В 5―7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; полу- 

чают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах ис- 

следования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных  

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тка - 

нях и органах, о процессах жизнедеятельности организмов, об условиях жизни и разно- 

образии живой природы, а также о строении, жизнедеятельности и многообразии бакте- 

рий, грибов, растений и животных. 

не регистратора данных графически отображается работа одновременно двух и 

более подключенных цифровых датчиков. 
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Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся  

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и  

расширение знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных жиз - 

ненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5―7 клас- 

сах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практиче- 

ских умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биоло- 

гической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступно- 

сти. Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении количествен- 

ных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономер- 

ности. Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые  

условия для системного усвоения учащимися основ науки, для обеспечения развиваю- 

щего и воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые  

знания должны стать основой системы убеждений школьника, ядром его научного ми - 

ровоззрения. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной про- 

грамме по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом  

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение 4-х 

лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навы- 

ков и повышению уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на фор- 

мирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны  с преемственно- 

стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри - 

предметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой зна- 

чимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и  

бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а  

так же на формирование способности использовать приобретённые знания в практиче- 

ской деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и темати - 

ческого тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение  

лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, матери- 

ально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биоло- 

гии. 



9 

 

 

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение деятель - 

ностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогиче- 

ских технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего  

обучения, технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ,  

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей  

является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, ис- 

следовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корни- 

лова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответ- 

ствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроен - 

ном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позво- 

ляет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной об- 

ласти; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, фор- 

мирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных обла- 

стях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое 

давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прораста - 

ния семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Зоология: 

Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение  

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Тепло- 

кровные и холоднокровные животные Человек и его здоровье: 

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость 

между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лё- 
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гочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная ёмкость легких. Вы - 

делительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на  

субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Общая биология: 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН 

среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их опи- 

сание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организ - 

мов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 
Описание материально-технической базы центра «Точка роста», используемого 

для реализации образовательных программ 

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые ла- 

боратории, наборы классического оборудования для проведения биологического прак - 

тикума, в том числе c использованием микроскопов. Учитывая практический опыт при- 

менения данного оборудования на уроках биологии и в проектно-исследовательской де- 

ятельности, сделан основной акцент на описании цифровых лабораторий и их возмож - 

ностях. При этом цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», Фи- 

зиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся (табл. 1). 

Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. Наличие подобных  

повторяющихся датчиков расширяет возможности педагога по организации лаборатор- 

ного практикума. 

 

Таблица 1 

Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии 

№ п/п Биология Экология Физиология 

1 Влажности воздуха Влажности воздуха Артериального давле- 

ния 

2 Электропроводимости Электропроводимости Пульса 

3 Освещённости Освещённости Освещённости 

4 рН рН рН 

5 Температуры окружа- 

ющей среды 

Температуры окружаю- 

щей среды 

Температуры тела 

6  Нитрат-ионов Частоты дыхания 

 
Особенности содержания структурных компонентов рабочей про- 

граммы по биологии в 5―9 классах с использованием оборудования 

центра «Точка роста» 

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология . 5―9 класс» . 

Предметные результаты: 
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1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному орга- 

низму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонауч- 

ной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого,  

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности орга- 

низации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволю - 

ционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; сфор- 

мированность представлений о современной теории эволюции и основных свиде- 

тельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использова- 

ние изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объясне- 

ния наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использова- 

ния методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и  

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира 

(в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, про- цессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхож- 

дение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и про- 

цессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важ - 

нейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством призна - 

ков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как но- 

сителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их  

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропоген- 

ном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о  

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их  

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании по- 

лученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения  

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представ - 

ленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 
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моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверно- 

сти; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследова - 

ние или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели форму- 

лировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их  

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предме- 

тов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохране- 

нию и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих  

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоро- 

вью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,  

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек 

и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных  

растений и ухода за домашними животными 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во  

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы  

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои  

идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 



13 

 

 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и  

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные  

результаты освоения учащимися программы по биологии в 7-8 классах отражают дости- 

жения: 

Личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового  

образа жизни издоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализи - 

ровать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про- 

граммы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая  

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения по- 

нятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за- 

ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить био- 

логическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популяр- 

ной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаи- 

вать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов 
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жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост, развитие, размножение); 

• приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами,  

инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах  

органов цветкового растения, растений разных отделов, съедобных и ядовитых грибов; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных  

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска  

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

простудных заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 
Формы контроля 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной програм- 

мой проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается про- 

ведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация 

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценоч- 

ные материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения системы 
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знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной про- 

граммы по биологии для общеобразовательных организаций. Задания промежуточной  

аттестации включают материал основных разделов курса биологии. 

 
Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: • 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

• не более одного недочёта. 

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

• наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу; 

• не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

• использование нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе: 

• не более 4―6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; 

• не более 3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу. 

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: •    наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; • более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу. 

 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам  

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и  

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением  

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 

является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с  

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)  

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
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 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к  

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой  

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе  

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии. 

5 класс 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еёмного- 

образии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания прове- 

дён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эсте- 

тической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повсе- 

дневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с  

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного  

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём  

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, обществен - 

ные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и пред - 

метные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 
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 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным  

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во  

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои  

идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и  

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее  

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение  

энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 
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размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация)взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и  

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их  

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов  

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,  

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для  

ступени основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени 



19 

 

 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к  

курсу биологии он является пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

5 лет обучения составляет 280,из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, 

по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

6 класс 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования в 6 классе посвящен изучению 

растений и опирается на знания обучающихся, полученные ими в 5 классе при освоении 

данного предмета. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особен- 

ностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке, как биосоци- 

альном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирова- 

ния познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей  

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Материал курса биологии в 6 классе разделен на пять глав. 

1. Глава «Наука о растениях - ботаника» знакомит обучающихся с ботаникой как 

наукой и предметом её изучения – растениями, их разнообразием и значением в природе и  

жизни человека. 

2. Глава «Органы растений» посвящена особенностям строения вегетативных и гене- 

ративных органов цветковых растений. Строение органов рассматривается в тесной взаи - 

мосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении как о 

целостном организме. 

3. Глава «Основные процессы жизнедеятельности растений» знакомит обучающихся 

с особенностями процессов жизнедеятельности растительных организмов: с процессами  

минерального и воздушного питания, дыханием и обменом веществ у растений. Школьники 

приобретут навыки выращивания и ухода за растениями, узнают о видах удобрений и их  

роли в жизни растений. 

4. Глава «Многообразие и развитие растительного мира» посвящена науке система- 

тика. Представленный в главе материал даёт обучающимся представление об этапах разви- 

тия растительного мира, формирует понятие об эволюции живого мира, о разнообразии и  

происхождении культурных растений. 

5. Глава «Природные сообщества» даёт возможность сформировать понятия о природ- 

ном сообществе, экосистеме, биоценозе. Обучающиеся знакомятся с факторами среды, ока- 

зывающими влияние на растительные сообщества, с многообразием природных сообществ  

и причинами их изменений. 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 
 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие  

основные знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 
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 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места  

обитания растений; история использования и изучения растений; семенные и споро- 

вые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах рас- 

тений, примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характери- 

стика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных форм расте- 

ний; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки:  клетка как основная 

структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность  

клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной  

клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» 

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение се- 

мени; строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прораста- 

ние семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запас- 

ные питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки 

посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; 

рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строе- 

ние почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилко- 

вания листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеб- 

лей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; 

строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значе- 

ние плодов в природе. 

 
Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие ми- 

нерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минераль - 

ных веществ по растению; значение минерального питания; 

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гете- 

ротрофы; значение фотосинтеза; 

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение 

дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 
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 размножение и оплодотворение у растений: размножение как необходимое свойство 

жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений;  

двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком:  особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения 

человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные 

ритмы; экологические факторы. 

 
Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного вре- 

мени) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдель- 

ных растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль си - 

стематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размноже- 

ние, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, 

классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и  

развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, рас- 

селение; образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голо- 

семенных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные рас- 

тения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные  

признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки се- 

мейств; значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; пер- 

вые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на 

сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения 

культурных растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и  

сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение рас- 

тений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 



22 

 

 

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природ- 

ном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существо- 

вания природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия 

обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; 

причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Резервное время – 2 часа 

 

 
Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане 

 
В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 

6 классе отведен 1 ч в неделю (всего 34 ч, из них 2 резервных часа). Содержание курса  

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономер- 

ностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в  

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциа - 

ции. 

 

7 класс 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения жи- 

вотных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— эволюционный путь развития животного мира; 

— историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические кате- 

гории. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для раз- 

ведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 
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Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологи- 

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониаль- 

ные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 
Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; био- 

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и  

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие  

и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и  

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни  

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло- 

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче- 

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение представителей отрядов насекомых. 

 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообра- 

зие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биоло- 

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю - 

щие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологи - 

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю - 

щие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био- 

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчеза- 

ющие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и  

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело- 

века; 

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные при- 

боры; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 
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— определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономи- 

ческой группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и мик- 

ропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных бо- 

гатств, находясь в природном окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уни - 

чтожать животных; 

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходи- 

мые условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых живот- 

ных. 

 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между со- 

бой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении живот- 

ных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и ор- 

ганизмы из среды их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 

Покровы тела. Опорно_двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная си- 

стема, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные системы органов животных и органы, их образующие; 

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

— эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов  

и систем органов специфические понятия; 

— объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных си- 

стем органов животных; 

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп; 

— описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

— выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и си- 

стемы органов животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

— устанавливать причинно_следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— осуществлять наблюдения и делать выводы; 

— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источни- 

ков; 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворе- 

ние. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжи- 

тельность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные способы размножения животных и их разновидности; 
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— отличие полового размножения животных от бесполого; 

— закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных со- 

ответствующие понятия; 

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материн- 

ском организме; 

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде оби- 

тания; 

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни живот- 

ного; 

— распознавать стадии развития животных; 

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превра- 

щения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и 

без превращения; 

— устанавливать причинно_следственные связи при изучении приспособленности жи - 

вотных к среде обитания на разных стадиях развития; 

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, пери- 

одизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонто- 

логические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения жи- 

вотных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. За- 

кономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— равнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

— причины эволюции по Дарвину; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 
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— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле био- 

логические понятия; 

— анализировать доказательства эволюции; 

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и ру- 

диментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-го- 

мологов и органов-аналогов; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

— конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, дока- 

зательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

 
Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый  

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаи- 

мосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцен- 

тов; 

— признаки экологических групп животных; 

— признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

— определять направление потока энергии в биоценозе; 
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— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости био- 

ценоза; 

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим груп- 

пам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоцено- 

зов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать вы- 

воды; 

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объек- 

тов и явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию. 

 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции и разведения домашних животных; 

— условия одомашнивания животных; 

— законы охраны природы; 

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

— признаки охраняемых территорий; 

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, респуб- 

лики). 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться Красной книгой; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным катего- 

риям в Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объек- 

тов; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 

— Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и при- 

роды; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного вы- 

бора профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— формирование эмоционально_положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их послед- 

ствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 7 ч. 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

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

становление и методы исследования. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 
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Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Ос- 

новные 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. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

—устанавливать причинно_следственные связи при анализе основных этапов эволюции  

и происхождения человеческих рас. 

 
Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и си - 

стемы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда ор- 

ганизма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств ор- 

ганизма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, био- 

синтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 

и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образова- 

ние тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и  

функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Цен - 

тральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и  

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны.  

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпи- 

телиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Ко- 

ленный рефлекс и др. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологиче- 

ской природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятель- 

ности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре- 

зультатов. 

 
Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

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

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

ности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: непо- 

движные, 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 стати - 

ческая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, преду- 

преждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах су- 

ставов. 

Демонстрация 

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

стей. Приёмы 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. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 
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— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

 
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

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

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

коциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёр- 

тывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфек - 

цией. 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. Вос- 

паление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и пе- 

реносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Про- 

филактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Есте- 

ственный 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. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравне- 

ния; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

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

ных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Авто- 

матизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Арте- 

риальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
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Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы 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. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно_популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

 
Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфек - 

ционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых па- 

зух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы  вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизнен- 

ная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюоро- 

графия. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и завали - 

вании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное ды- 

хание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных при - 

вычек на организм. 

Демонстрация 

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

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

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной  

ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

 
Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

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

варения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пи- 

щеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта.  

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения,  

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишеч- 

ных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профи- 

лактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре- 

зультатов. 

 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

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

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

менимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в об- 

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

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 
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Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по ре- 

зультатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составле- 

ние пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в орга- 

низме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак- 

тики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

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

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

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за ко- жей, 

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 ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строе- 

ние и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выде- 

лительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. 

Рельефная таблица «Органы выделения». 

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. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
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— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре- 

зультатов. 

 
Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

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

ловной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолгова - 

того, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга 

и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий голов - 

ного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегета - 

тивный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы веге- 

тативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, свя_Рефлексы продолговатого и сред- 

него мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре- 

зультатов. 

 
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой ин- 

формации. 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 
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глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Кор- 

рекция 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, па - 

лочек 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. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выпол- 

няемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре- 

зультатов. 

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

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и услов - 

ные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуж - 

дения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы по- 

ведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы  

поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип.  

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности выс- 

шей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как сред- 

ство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. 

Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.  

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображе- 

ние, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушае- 

мость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмо- 

циональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его  

виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления. 



39 

 

 

Демонстрация 

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

ственные 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 но- 

вого динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произ- 

вольном внимании и при активной работе с объектом. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

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

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодей- 

ствие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной 

системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, об- 

мен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. При- 

чины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гор- 

тани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокрин- 

ной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 
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— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной  

регуляции. 

 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества поло- 

вого размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллю - 

ции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укреп- 

ление 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 здо- 

ровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающи - 

еся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после  

рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, об - 

щественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в  

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профи- 

лактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетиче- 

ского консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей  

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и при- 

роды; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ- 

ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про- 

фессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально_положительное отношение к сверстникам;— 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их послед- 

ствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время— 6 ч. 

9 класс 

Введение (3 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 ор- 

ганизации живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологиче- 

ской 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 катали - 

заторы. Вирусы. 

Демонстрация Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к ос - 

новным группам органических веществ. 

Лабораторная работа № 1 "Расщепление пероксида водорода ферментом катала- 

зой" 

Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный уровень" 

 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения кле- 

точной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 
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органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен ве- 

ществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический об- 

мен 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 по- 

мощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. "Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом" 

Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 

 
Раздел 3. Организменный уровень (14 часов)Бесполое и половое размножение орга- 

низмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Био- 

генетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации.  

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3 "Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное скрещи- 

вание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование признаков 

при неполном доминировании" 

Контрольная работа № 3 по теме: "Организменный уровень" 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

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

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существова- 

ние 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 — микроэволю- 

ция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

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

ные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо- 

собленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4 "Изучение морфологического критерия вида"  

Контрольная работа № 4 по теме: Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 

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

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
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Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели эко- 

систем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Контрольная работа № 5 по теме: "Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 6.Биосферный уровень (10 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 позво- 

ночных животных. 

Лабораторная работа № 5 "Изучение палеонтологических доказательств эволю- 

ции" 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по биологии. 

Повторение- 2 часа 

 

Перечень тем учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников  

Раздел «Растения и экология» 

Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений.  

Адаптация растений к высоким температурам. 

Биология. Разновидности мохообразных. 

В мире лишайников 

Взаимное влияние растений 

Взаимные приспособления растений и насекомых 

Видовой состав и особенности распространения водных растений озера 

Видовой состав растительности района. 

Видовой состав травянистых растений, произрастающих около родников района. 

Влияние Луны на рост и развитие растений 

Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений. 

Влияние азотных удобрений на формирование зеленой массы.  

Влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений. 

Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян растений разного вегетационного 

периода. 

Влияние запасных питательных веществ семядолей на рост и развитие проростка.  

Влияние ионов Pb2+, Cu2+ и Н+ на рост и развитие растений. 

Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений. 

Влияние мочевины на прорастание семян и последующий рост проростков. 

Влияние музыки на рост и развитие растений 

Влияние освещенности на рост и развитие растений. 

Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений.  

Влияние почвы на рост и развитие растений. 

Влияние продолжительности освещения на движение листьев кислицы (Oxalex 

acetosella). 

Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений. 
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Влияние различных видов почв на развитие растений. 

Влияние света, тепла и воды на рост и развитие растений. 

Влияние серебряной воды на растения 

Влияние слов и музыки на рост и развитие растений. 

Влияние солнечного света и качества почвы на рост и развитие растений. 

Влияние солнечного света на процесс фотосинтеза в растениях. 

Влияние табачного дыма на рост растений. 

Водные растения озера 

Возьми под защиту. Редкие растения. 

Волшебные рубахи из крапивы — сказка или реальность? 

Дикорастущие растения в нашем питании. 

Дурман — растение-убийца? 

Значение минерального питания для растений. 

Изучение видового многообразия растений моего поселка. 

Изучение видового разнообразия травянистых дикорастущих растений пришкольного 

участка. 

Изучение влияния пирамид на прорастание семян, рост и развитие растений. 

Изучение влияния света на растения. 

Изучение длительного влияния элекромагнитного излучения высоковольтной ли- 

нии электропередач на кострец безостый и пырей ползучий. 

Раздел «Человек и экология» 

Пищеварение 

Пищеварительная система и современное питание школьников. 

Происхождение человека 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Сердце и влияние на него химических препаратов. 

Сердце человека 

Сиамские близнецы 

Скелет человека 

Совершенство человеческой руки 

Сон человека 

Сравнительная характеристика работы сердца человека и животных методом ЭКГ. 

Старение человека и возможность бессмертия. 

Строение и свойства костей. 

Строение и функции клеток 

Строение сердца 

Строение скелета человека. Кости 

Тайна красных ушей. 

Физика сердца 

Химические элементы в организме человека. 

Проблемы современной экологии. Заболевания неинфекционной природы, связанные 

с влиянием факторов окружающей среды. 

Проблемы современной эндокринологии. Заболевания эндокринной системы. 

Структура и распространенность, профилактика. 

Рациональное питание. Диетотерапия. 
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Сестринской дело в медицине. 

Современная история медицины. Медицина нашего региона. 

Спорт высоких достижений и его влияние на здоровье. 

Спорт и его влияние на здоровье молодежи 

Формирование здоровьесберегающей среды в системе образования. 

Формирование системы знаний о здоровом образе жизни у одноклассников. 

Школа — остров безопасности 

Шум и его влияние на организм человека. 

Изучение медоносных растений окрестностей города. 
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