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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Экспериментальная биология» составили: концептуальные положения ФГОС 

СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы основного 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике 

биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии для естественно-

научных классов (экспериментальная биология). 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии 

обучения, воспитания и развития и углубления знаний и умений обучающихся 

средствами учебного предмета «Экспериментальная биология», определяет 

предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по экспериментальной биологии также учитываются 

требования к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по экспериментальной биологии (5-6 классы, углубленный 

уровень) реализован принцип преемственности в изучении биологии, благодаря 

чему в ней просматривается направленность на раннее развитие знаний, 

связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 

образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 

Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 

строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 

них процессов в программе по экспериментальной биологии уделено внимание 

использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач, в том числе: медико-генетического консультирования, 

обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей 

природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние природных и искусственных экосистем, основам сельского хозяйства 

и растениеводства. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 

предмета «Экспериментальная биология» продиктовано необходимостью 

обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного 

биологического образования, которая предполагает формирование у 

обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 



развивающегося современного мира. 

Экспериментальная биология на уровне основного общего образования 

занимает важное место. Она обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой 

природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования 

функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, 

экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. 

Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует включению биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции.  

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать 

эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и 

решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Экспериментальная 

биология» на профильном уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 

для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о 

методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых 

систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 

биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 

разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении 

биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 



воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на профильном уровне основного общего 

образования отводится 68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

 



Содержание учебного курса «Экспериментальная биология» 

Занятия в программе логически связаны между собой, составляют 

единую систему, что обеспечивает целостное восприятие окружающего мира 

и формирование системы знаний по биологии, экологии, воздействию 

факторов внешней среды на здоровье человека. 

5 класс (34 часа) 

Введение. Цели и задачи курса. Правила техники безопасности при 

проведении практических работ, экскурсий. Правила проведения 

исследований. Методы познания природы. Методы обработки полученных 

данных. 

Экскурсии. Осенние явления в природе. 

Модуль 1. Микромир. Устройство увеличительных приборов. Строение 

растительных клеток и тканей. Рассматривание под микроскопом плесневых 

грибов, простейших животных, бактериальных клеток. Изготовление 

микропрепаратов тканей. 

Практические работы. Устройство микроскопа и лупы. Рассматривание 

готовых микропрепаратов под микроскопом. Изготовление и рассматривание 

под микроскопом микропрепаратов растительных. Выращивание и 

рассматривание под микроскопом плесневого гриба мукора. Рассматривание 

простейших под микроскопом. Рассматривание под микроскопом 

молочнокислых бактерий. 

Модуль 2. Химия для биологии. Атом, молекула, вещество. Органические и 

неорганические вещества. Роль органических и неорганических веществ в 

биологии. Понятие об индикаторах 

Лабораторная работа. Природные индикаторы 

Модуль 3. Растения. Съедобные и ядовитые растения. Лекарственные 

растения и правила их сбора, способы использования. Комнатные растения и 

правила ухода за ними. Вегетативное и семенное размножение растений. 

Экскурсии. Комнатные растения (экскурсия на станцию юных натуралистов). 

Практические работы. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изготовление модели развития семян фасоли.  



Модуль 4. Животные. Домашние животные. Ядовитые животные. Животные 

Республики Коми. Птицы зимой. 

Экскурсии. Домашние животные (на станцию юных натуралистов). 

Животные Республики Коми (в музей природы). 

Модуль 5. Здоровье человека. Оказание первой медицинской помощи. 

Режим дня – основа крепкого здоровья. Рациональное питание. Здоровый 

образ жизни. Школьный кабинет и здоровье школьника. 

Практические работы. Наложение повязки, жгута. Составление режима 

дня. Составление рациона питания. Составление экологического паспорта 

кабинета. 

 

6 Класс (34 часа) 

Модуль 6. Введение в растениеводство. Что-такое растениеводство: основные 

факторы выращивания растений. История развития агрохимических знаний 

(работы М.В. Ломоносова, Ю. Либиха, Буссенго, В.В. Докучаева, К.А. 

Тимирязева, П.А. Костычева, Д.Н. Прянишникова и др.). Практическая работа 

«Бочка Либиха». 

Модуль 7. Агротехнический эксперимент. Правила постановки 

агроэкспериментов. Постановка экспериментов с растениями. Выбор темы, 

составление гипотезы, цели и задач эксперимента по выращиванию растений в 

контролируемой среде. Контроли, повторности, проведение эксперимента. 

Планирование эксперимента. Оценка результатов эксперимента. 

Исследовательская работа «Факторы, влияющие на прорастание семян (рост 

проростков)». Освоение технологии круглогодичного выращивания салатов и 

микрозелени в контролируемых искусственных условиях. Сбор установки для 

выращивания растений в контролируемых условиях. 

Модуль 8. Роль химических элементов в питании растений. Вода. Раствор. 

Вытяжка. Анионы, катионы, электропроводность и рН раствора. Роль 

химических элементов в питании растений. Получение питательных веществ 

растениями. Практическая работа «Схемы питательных растворов. Расчет доз 

удобрений для питательных растворов». 

Удобрения: органические, минеральные, микробиологические. Типы 



питания растений. Воздушное и минеральное (корневое) питание растений. 

Транспорт питательных веществ растений: восходящий и нисходящий ток. 

Важнейшие калийные, фосфорные и азотные удобрения, их свойства. Простые и 

сложные удобрения. Практическая работа «Правила смешивания удобрений» 

Практическая работа «Питание растений: технология приготовления 

питательных растворов для разных культур». 

Рост и развитие растений: этапы онтогенеза, факторы, влияющие на 

рост растений: свет, густота посадок, питание, субстрат. Практическая 

работа «Мониторинг минерального питания растений». Особенности питания 

растений азотом. Азот и его значение в жизни растений. Формы азота и их 

превращение в почве. 

Источники фосфора для растения. Значение фосфорсодержащих 

соединений в клетке. Роль макроэргических соединений фосфора в 

энергетическом обмене. 

Влияние калия на физические свойства протоплазмы, на ферменты 

углеводородного обмена, синтез белков и др. Роль калия в поддержании 

ионного баланса в тканях, в процессах саморегуляции. 

Регуляторная и структурообразовательная роль кальция. Участие в 

образовании клеточной стенки, поддержании структуры мембран и регуляция 

их проницаемости. 

Значение магния в метаболизме растений. Магний в составе хлорофилла, 

сходство хлорофилла и гемоглобина как свидетельство единства органического 

мира. 

Сера и его основные соединения, их роль в структурной организации 

клетки, участие в окислительно-восстановительных реакциях. 

Микроэлементы. Представления о роли микроэлементов в метаболизме 

растений. Особенности поступления микроэлементов в растения. Синергизм и 

антагонизм элементов питания растений. 

Растительная диагностика и методы идентификации недостатка/избытка 

элементов питания. Практическая работа «Растительная диагностика». 

Исследовательская работа «Оценка состояния комнатных растений, 

растений на школьной территории, установка причин патологических 



состояний (при наличии)». 

Исследовательская работа «Оценка влияния различных элементов на 

состояние растений (составление различных подкормок)». 

Модуль 9 Регуляторы роста растений. Защита растений. Понятие о 

регуляторах роста растений. Стимуляторы роста – фитогормоны (ауксины, 

гиббереллины, цитокинины). Ингибиторы роста растений: 1. природные 

(абсцизовая кислота и некоторые фенольные вещества (икумаровая, коричная, 

салициловая к-ты), 2. синтетические (морфактины, ретарданты, дефолианты, 

десиканты, гербициды). Фитомониторинг и оценка состояния растений. 

Современные способы мониторинга. Практическая работа «Фитомониторинг и 

оценка состояния растений. Современные способы мониторинга». 

Исследовательская работа «Влияние гетероауксина на прорастание 

(рост на разных стадиях, в разных условиях) различных растений». Защита 

растений от вредителей: основы биометода.  

Практическая работа «Инсектарии: правила и условия разведения 

полезных насекомых». 

Модуль 10 Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в 

выращивании растений. Физиология растений. Водная, песчаная и почвенная 

культуры, их применение в выращивании растений. Проведение воды в корне и 

стебле растений.  

Практическая работа «Корневое давление». 

Водный режим растений: строение устьиц: факторы, влияющие на их 

раскрытие и закрытие. Значение механизма регуляции испарения влаги 

растением. Практическая работа «Приготовление препарата устьиц методом 

слепка». 

Исследовательские работы: «Влияние условий содержания растений на 

количество устьиц». 

Фотосинтез – уникальный процесс растений. Темновая и световая фазы 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для живых организмов.  

Практическая работа. «Функциональная диагностика растений по 

активности хлоропластов».  

Исследовательская работа. «Определение хлорофилла А и Б, оценка 



фотосинтетической активности растений и факторов, влияющих на нее». 

Факторы роста растений: воздух и аэрация. Подземное дыхание растений: 

состав почвенного воздуха, газообмен. Газообмен при беспочвенном 

выращивании.  

Практическая работа «Аэрация, СО2 и О2. Дыхание растений». 

«Дыхание растений: оценка интенсивности дыхания растений и плодов». 

Исследовательские работы: «Влияние способа выращивания (состава 

питательной смеси, схемы внесения) на рост и развития различных растений». 

Модуль 11. Культурные растения. Современные аспекты селекции. Как 

человек стал использовать растения? Связь развития цивилизации человека и 

одомашнивания растений. Доместикация. Дискуссия «Доместикация, все ли 

растения и животные, которые живут рядом с человеком им одомашниваются? 

Можно ли считать таракана одомашненным животным?» 

Наследственность и изменчивость – основные свойства живых 

организмов. Изменчивость. Виды изменчивость.  

Практическая работа «Модификационная изменчивость (листья, иголки 

с одного дерева)». 

Ген – материальный носитель наследственности и изменчивости. 

Нуклеиновые кислоты. Локализация генетического материала в клетке. 

Деление клеток. Репликация ДНК. Основная догма молекулярной биологии. 

Транскрипция. Трансляция. Мутации. Практическая работа «Ген – инструкция 

по сборке клетки (на бисере или конструкторе)».  

Практическая работа «Мутация на бутерброде (любой объект из 

предыдущей работы, где изменение инструкции приведет к изменению 

внешнего вида объекта)». 

Эффект бутылочного горлышка и генетическое разнообразие. Что 

такое генбанк? Зачем сохранять генетические ресурсы растений? Основные 

способы сохранения генетических ресурсов растений (ex situ и in situ). 

Значение работ Н.И. Вавилова. Закон гомологических рядов. Центры 

происхождения культурных растений Н.И. Вавилова и П.М. Жуковского.  

Практическая работа по группам «Откуда на наших столах 

фрукты/овощи/злаки». 



Основные методы селекции. Гибридизация. Формы отбора. Основные 

направления селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и 

абиотическим факторам.  

Практическая работа «Выращиваем горох. Как провести скрещивание у 

гороха». 

Есть ли жизнь в пробирке? Биотехнология культурных растений.  

Исследовательская работа «Выращивание растений в пробирке» (можно 

воспользоваться результатами предыдущих экспериментов по составлению 

питательных растворов для растений). 

Как человек может модифицировать растения? Генетическое 

редактирование. Современные подходы и достижения генетического 

редактирования растений.  

Практическая работа «Геномные ножницы (моделирование работы 

системы CRISP-Cas). 

Модуль 12. Растительная продукция. Надземные и подземные органы 

растений. Побег и видоизмененный побег растений. Способы размножения 

растений. Понятие о качестве продуктов питания. Проблемы конкуренции 

отечественных продуктов питания с импортными. Логистика доставки и 

средства сохранения продуктов питания.  

Практическая работа «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

методы контроля безопасности растительных продуктов питания». 

Микрозелень: полезность и технология.  

Исследовательская работа «Оценка качества выращенной микрозелени» 

(либо своя, либо из магазина). 

Химический анализ продукции. Основы спектрофотометрии. 

Потенциометрия. Хроматография.  

Практическая работа «Методы оценки качества растительной 

продукции: хранение и сохранность питательных веществ» (по доступному 

оборудованию). 

Исследовательская работа «Определение витамина С методом 

обратного титрования в плодах на разном сроке (способе) хранения». 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Экспериментальная 

биология» 

Личностные результаты: 

Показатели в личностной сфере ребёнка: 

 развитие интереса к познанию мира природы; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 опыт совместного поиска, решения задач, коллективного исследования; 

 опыт содержательной критической оценки творческих работ 

(своих и других учеников); 

 представление о познаваемости мира и получении новых знаний с 

помощью постановки опытов; 

 способность продолжать изучение биологии, осуществляя 

сознательный выбор уровня изучения биологии 

(базовый/продвинутый). 

Метапредметные результаты: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

 освоение норм и правил социокультурного взаимодействиями со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

 способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность: формулировать вопрос, искать способы действия для 

решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения 



содержания; 

 умения экспериментирования (соблюдения правил техники 

безопасности при проведении несложных биологических опытов и 

при работе с увеличительными приборами); 

 умение строить текст – описание: кратко и точно формулировать 

результат опыта, строить устный и письменный рассказ по схеме, 

модельному изображению; 

 базовые умения извлекать информацию, представленную в 

разнообразных знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, 

диаграммы); 

 способность осуществлять содержательное взаимодействие с 

другими участниками совместного исследования или учения в 

решении предложенных задач, построении гипотез. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 



письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей. 

Предметные результаты: 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего 

мира; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 знание основных методов изучения природы; 

 усвоение общих сведений о животных (многообразии, домашних 

животных и т.д.); 

 знание общей характеристики плесневых грибов; 

 усвоение общих сведений о растениях (многообразии, комнатных 

растениях, правилах ухода за ними и т.д.); 

 знание приемов организации рациональной организации труда и 

отдыха, здорового образа жизни. 
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