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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать   и    анализировать    динамику    собственных    образовательных 



результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 



ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты: 
1. - осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 
предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 



4. – объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 
(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые); 
5. – понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 
6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 

Выпускник научится: 
 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
- описывать биологические объекты, процессы и явления; 
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 



• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; • 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; • описывать и 

использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 
 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 



• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 



• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

Введение 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
её охрана. 

Экскурсии: 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы: 

1.Устройство лупы и рассматривание с её помощью клеточного строения растений. 

2.Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

3.Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под микроскопом. 

4.Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 



5. Движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Контрольная работа: Клеточное строение организмов. 

Царство Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии и их роль в 
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы – паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 
 

Лабораторные работы: 

6. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

7.Плесневый гриб мукор. 

Царство Растения 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 
водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи и плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 
природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 
обитания. Распространение голосеменных. Значение в природе и жизни человека, их 
охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 
цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 
развития растительного мира. 

Демонстрация. 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные опыты. 

8.Строение зеленых водорослей 

9.Строение мха (на местных видах) 

10.Строение спороносящего хвоща 

11. Строение спороносящего папоротника 

12. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Контрольная работа: Царство растений. 



 
Введение 

6класс 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 
биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Наука о растениях – ботаника 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы 
и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 
растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. 
Ткани и их функции в растительном организме. 

Лабораторные работы 
«Знакомство с тканями растений». 

Экскурсия 
«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в 

жизни растений». 
Органы растений 
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 
Лабораторные работы 
«Изучение строения семени фасоли». 
«Прорастание семян». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 
Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня 
в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 
Экологические факторы, определяющие рост корней растений. 

Лабораторная работа 
«Строение корня проростка». 

Побег. Развитие   побега   из   зародышевойпочечки   семени.   Строение   почки. 
Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 
Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 
строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль 
листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 
строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. 
Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 
луковица; их биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные работы 
«Строение почек». 
«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие 
и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 
Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 
опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 
Лабораторные работы 
«Строение цветка». 
«Изучение и определение плодов». 

Основные процессы жизнедеятельности растений 



Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 
минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. 
Передвижение веществ по стеблю. 

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений. 
Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 
корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 
Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 
хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 
размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 
изменения в жизни растений. 

Лабораторные и практические работы 
«Черенкование комнатных растений». 
«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами». 
Многообразие и развитие растительного мира 
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 
Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 
Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 
представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты 
кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в 
природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 
промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 
Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 
голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 
(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 
семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки 
растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 
растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 
приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений.Дикорастущие, культурные и 
сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 
«Изучение строения мхов (на местных видах)». 
«Изучение строения папоротника (хвоща)». 
«Изучение строения голосеменных растений». 
«Изучение строения покрытосеменных растений». 
Природные сообщества 



Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 
природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 
фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 
Экскурсия 
«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

 

Обобщение  
 

7 класс 
 

 

Многообразие организмов, их классификация 
Разнообразие живых организмов. Систематика. Современная система органического 

мира. Вид – основная единица систематики. 
Бактерии, грибы, лишайники 
Бактерии – доядерные организмы. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Грибы – царство живой природы. 
Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы – паразиты растений, 

животных, человека. Лишайники – симбиотические организмы. 
Лабораторная работа №1 «Изучение строения плесневых грибов». 
Лабораторная работа №2 «Строение и разнообразие шляпочных грибов». 
Контрольная работа №1по теме: «Бактерии, грибы, лишайники». 
Многообразие растительного мира 
Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей. Значение водорослей 
в природе и жизни человека. Высшие споровые растения: моховидные, 

папоротниковидные, плауновидные, хвощевидные. Голосеменные – отдел семенных 
растений. Разнообразие хвойных растений. Покрытосеменные, или цветковые. Строение 
семян. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Побег и почки. 

Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения побегов. 
Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных 
растений. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. Класс Однодольные. 

Лабораторная работа №3 «Строение зеленых водорослей». 
Лабораторная работа №4 «Строение мха». 
Лабораторная работа №5 «Строение папоротника». 
Лабораторная работа №6 « Строение хвои и шишек хвойных». 
Лабораторная работа №7 «Строение семян двудольных растений». 
Лабораторная работа №8 «Строение семян однодольных растений». 
Лабораторная работа №9 «Стержневая и мочковатая корневая система». 
Лабораторная работа №10 «Корневой чехлик и корневые волоски». 
Лабораторная работа №11 «Строение почек. Расположение почек на стебле». 
Лабораторная работа №12 «Внутреннее строение ветки дерева». 
Лабораторная работа №13 «Строение кожицы листа». 
Лабораторная работа №14 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение». 
Лабораторная работа №15 «Строение видоизмененных побегов». 
Лабораторная работа №16 «Строение цветка». 
Лабораторная работа №17 «Соцветия». 
Лабораторная работа №18 «Классификация плодов». 

Лабораторная работа №19 «Семейства двудольных». 
Лабораторная работа №20 «Строение пшеницы». 
Контрольная работа №2 по теме: «Многообразие растительного организма». 



Многообразие животного мира 
Сходство и различия животных и других организмов. Классификация животных. 

Охрана животного мира. 
Одноклеточные животные, или простейшие. Паразитические простейшие. Значение 

простейших. 
Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие Кишечнополостных. Общая характеристика 

червей. Плоские, круглые и кольчатые черви. 
Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски. Головоногие моллюски. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные и класс Паукообразные. Класс Насекомые. 
Многообразие насекомых. 
Тип Хордовые. Ланцетник. 
Класс Рыбы. Строение, жизнедеятельность, значение в природе и жизни человека. 
Класс Земноводные. 
Класс Пресмыкающиеся. 
Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение птиц. Многообразие птиц и их 

значение. 
Класс Млекопитающие, или Звери. Многообразие зверей. Домашние 

млекопитающие. Звероводство. 
Лабораторная работа №21 «Изучение многообразия свободноживущих водных 

простейших». 
Лабораторная работа №22 «Изучение мела под микроскопом». 
Лабораторная работа №23 «Изучение многообразия тканей животных». 
Лабораторная работа №24 «Изучение пресноводной гидры». 
Лабораторная работа №25 «Изучение внешнего строения дождевого червя». 
Лабораторная работа №26 «Изучение внешнего строения паука – крестовика». 
Лабораторная работа №27 «Изучение внешнего строения насекомого». 
Лабораторная работа №28 «Изучение внешнего строения рыбы». 
Лабораторная работа №29 «Изучение внешнего строения птицы». 
Контрольная работа №3 по теме: «Многообразие животного мира». 
Эволюция растений и животных, их охрана 
Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. 

Охрана растительного и животного мира. 
Экосистемы 
Цепи питания. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 
Искусственные экосистемы. 

 

 
Введение. 

8 класс 

Науки, изучающие организм человека. Становление наук. Методы исследования. 
Происхождение человека. 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Человеческие расы. 
Строение и функции организма. 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Клеточное строение организма.Жизненные 
процессы клетки. Ткани: эпителиальная, соединительная. Мышечная и нервная ткани. 

Лабораторная работа №1 «Ткани организма человека». 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 
Лабораторная работа №2,3. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Опорно-двигательная система. 
Скелет и мышцы. Строение и химический состав костей. 



Лабораторная работа №4 «Микроскопическое строение кости». 
Типы костей. Строение и функции скелета человека. Типы соединения костей. 

Строение мышц. 
Лабораторная работа №5 «Мышцы человеческого тела». 
Работа мышц и их регуляция. 
Лабораторная работа №6 «Утомление при статической работе». 
Осанка и предупреждение плоскостопия. 
Лабораторная работа №7,8 «Выявление нарушений осанки». 
Первая помощь при повреждении костей. 
Лабораторная работа №9. 
Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. 
Лабораторная работа №10. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 
Кровеносная система: сердце и кровеносные сосуды. Лимфатическая система. 

Круги кровообращения. 
Лабораторная работа №11 «Функция венозных клапанов». 
Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. 
Лабораторная работа №12 «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа», 
Лабораторная работа №13 « Изучение пульса». 
Заболевания сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторная работа №14, 15 «Реакция с-с системы на дозированную нагрузку». 
Дыхательная система. 
Строение и функции органов дыхания. Легкие. Газообмен легких. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 
Лабораторная работа №16, 17 
Болезни и травмы органов дыхания. Первая помощь при остановке дыхания. 
Пищеварительная система. 
Органы пищеварения. Продукты питания. Питательные вещества. Пищеварение в 

ротовой полости, желудке, кишечнике. 
Лабораторная работа №18 «Действие слюны на крахмал». 
Ферменты. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций. 
Обмен веществ и энергии. 
Пластический и энергетический обмен веществ. Витамины. Энерготраты человека. 
Лабораторная работа №19, 20 «Установление зависимости между дозированной 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена». 
Покровные органы. Терморегуляция. 
Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 

Терморегуляция организма. Закаливание. 
Выделительная система. 
Органы мочевыделения. Строение и функции почек. Предупреждение поченых 

заболеваний. 
Нервная система. 
Строение и функции нервной системы. Спинной и головной мозг. Строение и 

функции спинного и головного мозга. 
Лабораторная работа №21 «Пальценосовая проба», Лабораторная работа №22 

«Изучение головного мозга по муляжам». 
Анализаторы. Органы чувств. 
Строение и функции анализаторов. Зрительный анализатор. 
Лабораторная работа №23 «Иллюзии зрения». 
Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. Слуховой анализатор. Органы 

чувств. 



Высшая нервная деятельность. 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
Врожденные и приобретенные программы поведения. 
Лабораторная работа №24 «Выработка навыка зеркального письма». 
Сон и сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание. 
Лабораторная работа №24 «Выработка навыка зеркального письма». 
Эндокринная система. 
Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции. 
Индивидуальное развитие организма. 
Жизненные циклы. Размножение. Наследственные и врожденные заболевания. 

Развитие ребенка после рождения. Интересы, склонности, способности. 
 
 

9 класс 
 

Введение. 
Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. Сущность и свойства 

живого. 
Раздел 1 Уровни организации живой природы 

Молекулярный уровень 
Общая характеристика. Углеводы. Липиды. Состав, строение и функции белков. 
Нуклеиновые кислоты. АТФ. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень 
Основные положения клеточной теории. Строение и функции органоидов клетки. 
Различия в строении клеток прокариот и эукариот. Ассимиляция и диссимиляция. 
Метаболизм. Обмен веществ в клетке. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез 
и хемосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

Организменный уровень 
Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Онтогенез. Биогенетический закон. 
Закономерности наследование признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Дигибридное скрещивание. Генотип и фенотип. Анализирующее 
скрещивание. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана.взаимодействие 
генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная изменчивость. Норма реакции. 
Основы селекции. Работы Н.И.Вавилова. Методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

Популяционно-видовой уровень 
Вид. Критерии вида. Популяции. Биологическая классификация. 

Экосистемный уровень 
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Потоки вещества и 
энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. Саморазвитие экосистемы. 

Биосферный уровень 
Биосфера. Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ 
в биосфере. 

Раздел 2 Эволюция органического мира 
Основы учения об эволюции 

Развитие эволюционного учения. Эволюционная теория Ч.Дарвина.изменчивость 
организмов. генетическое равновесие в популяциях и его нарушения. Движущие силы 
эволюции. Формы естественного отбора. Изолирующие механизмы. Видообразование. 
Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 



Гипотезы возникновения жизни. Гипотеза Опарина – Холдейна о происхождении жизни. 
Основные этапы развития жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в различные 
геологические эры. 

Раздел 3 Основы экологии 
Организм и среда 

Экологические факторы. Условия среды. Влияние экологических факторов на организм. 
Адаптация организмов к различным условиям существования. Межвидовые отношения 
организмов. Колебания численности организмов. Экологическая регуляция. 

Биосфера и человек 
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основырациональногоприродопользования. 

 
 

Тематическое планирование курса «Биология» 
 

5 класс (35 ч. в год/ 1 ч. в неделю) 
 

№п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Введение. Биология как наука. 5 
2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 6 
3 Многообразие организмов. 19 
4 Обобщение и закрепление знаний. 5 

 Итого: 35 
 
6 класс (35 ч. в год/ 1 ч. в неделю) 
 

№п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Жизнедеятельность организмов. 17 
2 Размножение, рост и развитие организмов. 7 
3 Регуляция жизнедеятельности организмов. 11 

 Итого: 35 
 
7 класс (70 ч. в год/ 2 ч. в неделю) 
 

№п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Введение. Многообразие организмов, их классификация. 2 
2 Бактерии, грибы, лишайники. 7 
3 Многообразие растительного организма. 26 
4 Многообразие животного мира. 27 
5 Эволюция растений и животных, их охрана. 3 
6 Экосистемы. 5 

 Итого: 70 
 
8 класс (70 ч. в год/ 2 ч. в неделю) 
 

№п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Введение. 1 
2 Происхождение человека. 3 



3 Строение и функции организма. 64 
4 Повторение. 2 

 Итого: 70 
 

9 класс (68 ч. в год/ 2 ч. в неделю) 
 

№п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Введение. 2 
2 Молекулярный уровень. 10 
3 Клеточный уровень. 15 
4 Организменный уровень. 14 
5 Популяционно-видовой уровень. 3 
6 Экосистемный уровень. 8 
7 Биосферный уровень. 4 
8 Основы учения об эволюции. 8 
9 Возникновение и развитие жизни на Земле. 4 

 Итого: 68 



 
 

Использование оборудования центра «Точка роста» естественнонаучной 
направленности на уроках биологии 

 
 

Цифровая лаборатория по биологии 

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и 

проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: 

Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% 

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 

Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С 

Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 

2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40 

Аксессуары: 

Кабель USB соединительный 

Зарядное устройство с кабелем miniUSB 

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс 

Программное обеспечение 

Методические рекомендации не менее 30 работ 

Упаковка 

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов 

 

 

Цифровая лаборатория по физиологии 

Обеспечивает проведение исследования по функционированию человеческого организма. 

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю встроенными датчиками: 

Датчик артериального давления (0…250 мм рт. ст.) 



Датчик пульса с диапазоном измерения не уже чем от 30 до 200 уд/мин 

Датчик температуры тела с диапазоном измерения не уже чем от +25 до +40С 

Датчик частоты дыхания с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 100 циклов/мин 

Датчик ускорения с показателями ±2 g; ±4 g; ±8 g 

Отдельные устройства: 

Датчик ЭКГ с диапазоном измерения не уже чем от -300 до +300 мВ) 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 

Датчик силомер с диапазоном измерения не уже чем от -40 до 40 Н 

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк 

Аксессуары: 

Кабель USB соединительный 

Зарядное устройство с кабелем miniUSB 

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

Конструктор для проведения экспериментов 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Программное обеспечение 

Методические рекомендации не менее 20 работ 

Наличие русскоязычного сайта поддержки 

Наличие видеороликов. 

Цифровая лаборатория по экологии 

Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга инструментальными 

методами. Набор применяется при изучении экологии, биологии, химии, географии и 

природоведения, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности 

школьников. 

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю встроенными датчиками: 

Датчик нитрат-ионов 

Датчик хлорид-ионов 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 

Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% 

Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк 

Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С 

Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 



2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +50С 

Отдельные датчики: 

Датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее чем от 50 Гц 

до 8 кГц; 

Датчик влажности почвы с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 50% 

Датчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 100% 

Датчик оптической плотности 525 нм 

Датчик оптической плотности 470 нм 

Датчик турбидиметр с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 200 NTU 

Датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ppm 

Аксессуары: 

Кабель USB соединительный (2 шт.) 

Зарядное устройство с кабелем miniUSB 

USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

Стержень для закрепления датчиков в штативе 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Программное обеспечение 

Методические рекомендации не менее 20 работ 

Упаковка 

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов 

 
 
 
 


