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Раздел 1. Пояснительная записка 

В начале XXI века современную жизнь довольно сложно представить без 

использования информационных технологий. Интенсивный переход к 

информатизации общества обуславливает все более глубокое внедрение этих 

технологий в различные области человеческой деятельности. Это вполне 

справедливо и для учебного процесса, где без компьютера уже не обойтись. 

Современная школа ставит задачу формирования новой системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. современных 

ключевых компетенций, которые и определяют новое содержание 

образования. Школа должна содействовать успешной социализации 

молодежи в обществе, ее активной адаптации на рынке труда, освоению 

базовых социальных способностей и умений, приобщению учащихся к 

творческой и исследовательской деятельности. 

Цифровые лаборатории естественнонаучной и технологической 

направленности центра «Точка роста» - новое поколение лабораторий, где 

используется оборудование для проведения широкого спектра исследований, 

демонстраций, лабораторных работ. 

 никальность оборудования центра «Точка роста» в нейротехноло гии - это 

любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как 

люди понимают мозг и различные аспекты сознания и мыслительной 

деятельности. Автоматизация сбора данных от датчиков и цифрового 

микроскопа, анализ и обработка осуществляется с помощью компьютера, 

экономит время учащихся, позволяет сосредоточить внимание на сути 

исследования. Важная особенность лаборатории - получение данных, 

недоступных в традиционных учебных экспериментах. Информация 

сохраняется в виде графиков, таблиц и ее удобно в дальнейшем использовать 

при проведении анализа исследования и составления отчета. 

Направление развития личности – внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной программы. Сегодня очень важно вооружить 

учащегося не столько знаниями, сколько способами овладения ими. При 

проведении предлагаемых работ формируются универсальные умения и 

навыки, которые позволяют ученику применять свои знания в нестандартных 

ситуациях. 

Новизна и актуальность программы заключается в том, что у учащихся 

формируется понятие научного способа при проведении исследовательской 

деятельности с помощью информационно-коммуникационных технологий, 

сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и 

углубление биолого-экологических знаний, с опорой на практическую 
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деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 

особенностей. 

Данная программа направлена на создание условий для формирования 

представлений о научном подходе к исследованию физических, химических 

и биологических явлений с использованием новых цифровых технологий. 

Актуальность программы заключается в том, что кружок является удачной 

формой введения учеников в мир науки и техники. Данная программа 

направлена на развитие интереса к биотехническим наукам, технике на 

развитие образного и логического мышления. Форма интерактивной 

цифровой лаборатории является доступной и интересной для детей, обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

Цель: Выявление и последующее развитие творческих способностей 

обучающихся в естественнонаучной деятельности с применением цифровых 

технологий, формирование необходимых навыков для исследовательской 

работы, умения претворять свою авторскую эвристическую идею в новый 

интеллектуальный продукт. 

Задачи: 

Образовательные: 

познакомить с основами проектной деятельности; 

повысить мотивацию учащихся к исследовательской деятельности; 

познакомить с приборами (датчиками); 

сформировать у учащихся элементы проектных, технологических знаний 

Развивающие: 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; навыков 

самостоятельного моделирования и творческого воображения; 

реализовать индивидуальную образовательную траекторию учащегося при 

проведении исследовательской работы; 

развивать элементы технического, логического и креативного мышления; 

развить познавательную активность, внимание, умение сосредоточиваться; 
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способствовать профессиональной ориентации учащихся; 

Воспитательные: 

сформировать умение планировать работу, рационально распределять время, 

анализировать результаты своей деятельности; 

формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять 

здоровья учащихся; 

воспитывать в учащихся навыки коллективного взаимодействия, 

распределения задач, коммуникативных способностей. 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповая 

Индивидуальная. 

Формы занятий (практические работы, круглые столы, деловые игры). 

При организации исследовательской деятельности применяются следующие 

приёмы: 

Организационные: оформление тетрадей, рисунков, таблиц, графиков, видео, 

практических работ, распределение обязанностей в группе, алгоритмизация 

(последовательность) работы; 

Коммуникативные: работа в паре и группе; 

Информационные: поиск и отбор информации; 

Интеллектуальные: описание, анализ, сравнение, обобщение, 

формулирование выводов, составление алгоритма работы, установление 

причинно-следственных связей, классифицирование, выделение опорных 

слов, составление таблиц, схем.рисунков, решение задач; 

Рефлексивные: самооценка, самоанализ, самоконтроль, взаимный контроль, 

оценивание работы других. 

Условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 10-14 лет.. 

Продолжительность образовательного процесса - 1 год. 

Курс рассчитан на 34 часа. Включает теоретические и практические занятия. 
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На курс отводится по 1 часу в неделю. 

Методика работы по программе предполагает интегрированный подход в 

обучении. Это организация разнообразных лабораторных работ, наблюдений, 

использование ИТК, исследовательской и трудовой деятельности. 

На каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, 

упражнения для глазных мышц). 

Время работы с компьютером дозируется в зависимости от возраста 

воспитанников, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

Формы и методы, используемые в работе по программе: 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

биологической литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного 

материала). 

Исследовательские методы (при работе с цифровой лабораторией) 

Используемое оборудование: Цифровые лаборатории ООО «Научные 

развлечения» и ООО «Центр Снабжения Образовательных организаций», 

лаборатория L-микро Россия. 

В состав цифровой лаборатории входят: 

Специальное программное обеспечение. 

Датчики по нейротехнологии 

Датчики измерения показателей окружающей среды. 

Микроскоп с цифровой видеокамерой 

Ноутбук 

Руководство пользователя 

План организации учебной деятельности: 

   Этап Особенность Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 
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1 этап. 

Подготовительный 

 чащиеся изучают 

литературу, занимаются 

сбором 

предварительных 

данных об объекте 

изучения, подбирают 

методики и 

необходимое 

оборудование, заводят 

дневники. На этом этапе 

проводится обучение 

работе с датчиками 

цифровой лаборатории и 

микроскопом. 

        +          + 

2 этап. 

Экспериментальный 

 

В процессе 

исследований учащиеся 

проводят системные 

наблюдения, сбор 

информации, делают 

описание объекта 

деятельности, 

апробируют новые 

технологии, методики, 

создают собственное 

исследование. 

Материалы сохраняются 

и обрабатываются на 

компьютере с 

использованием 

микроскопа. 

          +            + 

3 этап. 

Камеральный 

 

Обрабатываются 

образцы полученных 

материалов. Работа с 

фото и видео- 

информацией, с 

презентациями, 

цифровым микроскопом 

проводится на 

компьютере. 

          +            +  

4 этап 

Аналитический 

Проводится работа по 

выявлению причинно-

следственных связей, 

законо-мерностей, 

проблем, составляются 

         +           + 
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рекомендации, 

предложения. 

5 этап 

Отчетный 

Составляется отчет об 

исследовательской 

работе, используя 

компьютерные 

технологии, программы 

цифровых лабораторий, 

обработка фото и видео 

материалов). 

На основе полученных 

материалов готовятся 

защиты мини проектов, 

доклады на 

конференции, 

оформляются 

творческие работы на 

конкурсы. 

         +           + 

6 этап 

Информационный 

 

Этот этап 

предусматривает 

ознакомление с 

полученными 

результатами 

другихучащихся и 

учителей на уроках и 

конференциях. 

       +         - 

7 этап 

Практический 

- участие с докладами на 

научно- практических 

конференциях 

- пропаганда 

полученных знаний. 

         +          - 

    

Ожидаемый результат: Ожидаемыми результатами обучения являются: 

повышение эффективности учебного процесса, формирование элементов 

экологической культуры, формируется ИКТ-грамотность, формирование 

исследовательских умений и осуществление развития творческой личности 

ученика, развитие навыков безопасного экспериментирования. 

Основные принципы программы. 
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Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации.  важение к личности ребёнка. Создание 

благоприятных условий для развития способностей детей. 

Принцип опоры.  чёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип обратной связи. 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися 

необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их 

мнение, определить их настроение и перспективу. 

Принцип успешности 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что 

его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более 

активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была 

искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное 

достижение. 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

методику работы с биологическими объектами; 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видеокурсы, ресурсы Интернета). 

 чащиеся должны уметь: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
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выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

вести наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

работать с цифровой лабораторией 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Вводное занятие (1 ч) 

Цели и задачи, план работы. 

Тема 1. Методы изучения живых организмов. (8 ч) 

Методы изучения биологических объектов.  величительные приборы. 

Микроскоп.  стройство светового микроскопа, правила работы с ним. 

Правила работы с цифровым микроскопом. Овладение методикой работы 

графического редактора. Знакомство со справочной литературой, 

энциклопедиями, журналами, газетами и ресурсами интернета. 

Практические работы: 

1. стройство и правила работы со световым микроскопом. Приготовление 

препарата кожицы лука и изучение его под микроскопом 

2. Изучение объектов живой природы с помощью светового микроскопа. 

3. Изучение объектов живой природы с помощью цифрового микроскопа с 

использованием веб камеры. 

4. Фиксация результатов работы датчиков. Работа с графическим редактором. 

Тема 2. Цифровая лаборатория (10 ч) 

Правила работы с цифровой лабораторией и техника безопасности. 

Знакомство с датчиками цифровой лаборатории. 

Практические работы: 

1. Работа с датчиками температуры. Измерение температуры различных 
помещений. 
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2. Работа с датчиком влажности. Измерение влажности воздуха 
школьного кабинета и столовой школы. 

3. Работа с датчиком освещенности. Измерение освещенности школьных 
коридоров и кабинетов. 

4. Работа с датчиком рН-метр. Измерение кислотности среды различных 

продуктов 

5. Работа с датчиком кислорода. Изменение количества кислорода в 
зависимости от степени озеленения кабинета. 

6. Работа с датчиком углекислого газа. Изменение количества 
углекислого газа в зависимости от озеленения. 

7. Работа с датчиком электропроводности. Измерение 
электропроводности дистиллированной и водопроводной воды. 

8. Работа с мульти датчиком. 

Тема 3. Исследовательская работа. Создание мини проектов. (14 ч) 

Этапы исследовательской деятельности. Поиск информации. Эксперимент. 

Оформление результатов исследовательской работы. 

Примерные темы мини-проектов: 

1. Кислотный показатель косметических средств 

2. Влияние комнатных растений на влажность воздуха 

3. Биохимические показатели вдоха и выдоха при физических нагрузках. 
4.  словия прорастания семян. 
5. Зависимость образования кислорода от освещенности. 
6. Измерение кислотности различных напитков (молоко, лимонад, 

минеральная вода) 

7. Влияние проветривания на микроклимат в классе. 
8. Определение концентрации кислорода в цветущей воде. 
9. Определение рН почвы. 
10. Воздействия абиотических факторов (освещённость и кислотность) на 

жизнедеятельность инфузории. 

11. Исследование пищевых продуктов с помощью цифрового микроскопа. 
12. Влияние количества углекислого газа в помещении на показания ЭЭГ. 
13. Пульсометрия что это такое. 
14. Зависимость артериального давления от физической нагрузки 

15. Влияние запахов на артериальное давление 

16. Регистрация импульсов электромиограммы 

17. Фотоплезиограмм и физическая нагрузка 

18. Отражение работы сердца на ЭКГ при физических нагрузках. 

Подведение итогов работы (1 ч) 

Представление результатов работы. Защита минипроектов. 
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Раздел 3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные. 

Личностные результаты освоения программы курса «Практическая 

биология»по должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
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Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 
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особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
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овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с 

биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 
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искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 

перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
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характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза 

в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение 

видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 
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применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётом особенностей аудитории обучающихся. 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учётом особенностей аудитории обучающихся. 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими 

науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, И. И. Мечников, А. А.  хтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе  . Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 
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сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы 

на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

Раздел 4. Тематическое планирование 

ЭОР Наименование раздела, 

темы 

         Количество часов Формы 

проведения 

занятия 
Всего Теория Практика 

https:/

/kopil

kauro

kov.ru 

 

Вводное занятие  

Цели и задачи, план 

работы. 

1 1  Круглый стол 

 Тема 1. Методы 

изучения живых 

организмов  

8 4 4  

 Методы изучения 

биологических 

объектов. 

 величительные 

приборы. Микроскоп. 

1 1  Беседа 

  стройство светового 

микроскопа, правила 

работы с ним. Правила 

работы с цифровым 

микроскопом. 

1 1  Работа с 

микроскопом 
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 Овладение методикой 

работы графического 

редактора. 

1 1  Работа с 

информацией 

 Знакомство со 

справочной 

литературой, 

энциклопедиями, 

журналами, газетами и 

ресурсами интернета. 

1 1  Работа со 

справочной 

литературой 

 1. стройство и правила 

работы со световым 

микроскопом. 

Приготовление 

препарата кожицы лука 

и изучение его под 

микроскопом 

1  1 Практическая 

работа 

 2. Изучение объектов 

живой природы с 

помощью светового 

микроскопа. 

1  1 Практическая 

работа 

 3. Изучение объектов 

живой природы с 

помощью цифрового 

микроскопа с 

использованием веб 

камеры. 

1  1 Практическая 

работа 

 4. Фиксация 

результатов работы 

датчиков. Работа с 

графическим 

редактором. 

1  1 Практическая 

работа 

https:/

/kopil

kauro

kov.ru 

 

Тема 2. Цифровая 

лаборатория  

10 2 8 Практическая 

работа 

 Правила работы с 

цифровой лабораторией 

и техника 

безопасности. 

1 1   

 Знакомство с 

датчиками цифровой 

лаборатории. 

1 1 1 Практическая 

работа 
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 1.Работа с датчиками 

температуры. 

Измерение 

температуры 

различных помещений. 

1  1 Практическая 

работа 

 2.Работа с датчиком 

влажности. Измерение 

влажности воздуха 

школьного кабинета и 

столовой школы. 

1  1 Практическая 

работа 

 3. Работа с 

датчиком 

освещенности. 

Измерение 

освещенности 

школьных коридоров и 

кабинетов. 

1  1 Практическая 

работа 

 4. Работа с 

датчиком рН-метр. 

Измерение кислотности 

среды различных 

продуктов 

1  1 Практическая 

работа 

 5. Работа с 

датчиком кислорода. 

Изменение количества 

кислорода в 

зависимости от степени 

озеленения кабинета. 

1  1 Практическая 

работа 

 6. Работа с 

датчиком углекислого 

газа. Изменение 

количества углекислого 

газа в зависимости от 

озеленения. 

1  1 Практическая 

работа 

 7. Работа с 

датчиком 

электропроводности. 

Измерение 

электропроводности 

дистиллированной и 

водопроводной воды 

1  1 Практическая 

работа 

 8. Работа с мульти 

датчиком. 

1  1 Практическая 

работа 

https:/ Тема 3. 15 4 11  
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/sakha

.pfdo.

ru 

 

Исследовательская 

работа  

 Этапы 

исследовательской 

деятельности. Поиск 

информации. 

1 1   

 Поиск информации. 

Эксперимент 

1 1   

 Оформление 

результатов 

исследовательской 

работы. 

2 2   

 Примерные темы мини-

проектов: 

1. Кислотный 

показатель 

косметических средств 

2. Влияние 

комнатных растений на 

влажность воздуха 

1  1 Практическая 

работа 

 3. Биохимические 

показатели вдоха и 

выдоха при физических 

нагрузках. 

4.  словия 

прорастания семян. 

5. Зависимость 

образования кислорода 

от освещенности. 

1  1 Практическая 

работа 

 6. Измерение 

кислотности различных 

напитков (молоко, 

лимонад, минеральная 

вода) 

7. Влияние 

проветривания на 

микроклимат в классе. 

1  1 Практическая 

работа 
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 8. Определение 

концентрации 

кислорода в цветущей 

воде. 

9. Определение рН 

почвы. 

10. Воздействия 

абиотических факторов 

(освещённость и 

кислотность) на 

жизнедеятельность 

инфузории. 

11. Исследование 

пищевых продуктов с 

помощью цифрового 

микроскопа. 

1  1 Практическая 

работа 

 12. Влияние 

количества углекислого 

газа в помещении на 

показания ЭЭГ. 

13. Пульсометрия что 

это такое. 

14. Зависимость 

артериального давления 

от физической нагрузки 

1  1 Практическая 

работа 

 14. Зависимость 

артериального давления 

от физической нагрузки 

15. Влияние запахов 

на артериальное 

давление 

1  1 Практическая 

работа 

 16. Регистрация 

импульсов 

электромиограммы 

17. Фотоплезиограмм 

и физическая нагрузка 

18. Отражение 

1  1 Практическая 

работа 
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работы сердца на ЭКГ 

при физических 

нагрузках. 

 Защита проектов 3  3 Защита 

проекта 

 Подведение итогов 

работы  

1  1 Конференция 

 Всего: 34 12 22  

 

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

Источники информации: 

Материально-технические условия:  

 Цифровые лаборатории ООО «Научные развлечения» и ООО «Центр 

Снабжения Образовательных организаций», лаборатория L-микро Россия. 

В состав цифровой лаборатории входят: 

Специальное программное обеспечение. 

Датчики по нейротехнологии 

Датчики измерения показателей окружающей среды. 

Микроскоп с цифровой видеокамерой 

Ноутбук 

Руководство пользователя. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 января 

2012 г. № 273-ФЗ. 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. - 

Педагогическое общество России. - М., 2005. 

Интернет-ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru 
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https://sakha.pfdo.ru 

https://cyberleninka.ru/ 

 

 


