


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы продиктована 

важностью комплексного естественнонаучного образования учащихся для формирования 

гармонично развитой личности, способной к продуктивному и творческому труду. Программа 

способствует обеспечению активной жизненной позиции учащихся в вопросах научного познания 

окружающей действительности.  

Значение биологии как науки об общих закономерностях организации жизни на Земле 

очень велико. Глубокие знания биологических наук необходимы для осмысления места человека в 

системе природы, понимания взаимосвязей организмов и окружающей их живой и неживой 

природы. Биологические знания лежат в основе развития медицины, фармакологической и 

микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды.   

Без знания биологии невозможно внедрение в жизнь современных биотехнологий на базе 

генной инженерии, дальнейшее развитие селекции животных, растений и микроорганизмов, 

прогнозирование экологических ситуаций в различных регионах и состояния биосферы в целом, 

диагностика, профилактика и лечение многих болезней растений, животных и человека. 

В настоящее время нашей стране требуются высококвалифицированные врачи, инженеры-

экологи и специалисты других биологических специальностей. Актуальность программы 

«Занимательная биология» в том, что предоставляет возможность систематизировать знания 

учащихся по основным разделам биологии, предоставить возможность определиться со своими 

профессиональными планами и выстроить индивидуальную профессиональную траекторию. 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная биология» естественнонаучной направленности. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых актов и государственных 

программных документов, регламентирующих деятельность по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе:  

 Конституции Российской Федерации. 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2019 года. 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей». 

 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р).  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ОО ДОД». 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Отличительные особенности программы.  

Программа «Занимательная биология»:  

 уделяет большое внимание формированию у учащихся научной картины мира на основе 

изучения биологических закономерностей; 

 развивает у учащихся умения работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 

биологические объекты и процессы; 

 предусматривает формирование навыков ведения наблюдений и постановки опытов с 

объектами живой и неживой природы, анализа полученной информации, умений публичного 

представления результатов своей работы, ведения научной дискуссии, выступления в прениях; 



 уделяет особое внимание редким и исчезающим видам растительного и животного мира 

России;  

 расширяет знания   учащихся о региональных особенностях природы Ингушетии;  

 помогает воспитанию у учащихся чувства ответственности за судьбу родного края; 

 способствует воспитанию у учащихся активной гражданской позиции по вопросам 

рационального природопользования и охраны природы Ингушетии, страны и планеты в целом; 

 направляет учащихся в вопросах профессиональной ориентации через изучение биологии как 

комплексной науки, проведение семинаров и лабораторных практикумов, научно-

практических конференций учащихся. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся среднего школьного возраста, 10-

15 лет, интересующихся изучением биологии как науки. 

 

Краткая характеристика учащихся 1 группы (10 -11 лет). Основное место обучения 

МБОУ СОШ № 19. Учащиеся имеют средний уровень знаний, большая часть имеет хорошую 

память, развитую речь. Наблюдается большой познавательный потенциал и высокий уровень 

самообразовательной активности. На занятиях проявляют интерес к учебной деятельности, 

практически всегда подготовлены, могут высказывать собственное мнение на поставленные 

вопросы, используют дополнительную литературу. Обладают способностью анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы. Сообразительны, могут проявлять творчество в 

умственной деятельности. Владеют навыками самостоятельного труда. 

Отношения между членами коллектива устанавливаются при непосредственном контакте, 

взаимодействии, общении и не зависят от ценностей групповой деятельности. Имеют место быть 

проявления взаимовыручки и взаимопомощи между учащимися. 

 

Краткая характеристика учащихся 2 группы (12-15 лет).  Основное место обучения 

МБОУ СОШ № 19. Они обладают устойчивым вниманием, а при необходимости умеют быстро 

переключаться, хорошо развиты умения анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать логические связи. Учащиеся этой группы работоспособные, целеустремлённые, 

умеют отстаивать свою точку зрения; могут переносить знания с одних явлений на другие, готовы 

выполнять творческие задания и задания исследовательского характера. Они самоконтролируемы 

и способны адекватно оценить себя. Приобретение знаний для них субъективно необходимо, 

важно для настоящего и подготовки к будущему. 

 

Объем программы: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Образовательные форматы: лабораторная работа, лекция, практикумы по 

моделированию, конкурсы, олимпиады. 

Срок освоения программы: 1 год обучения.  

Уровень освоения: базовый.  

Цель: формирование у учащихся устойчивого интереса к изучению биологии. 

Задачи:  

 учить понимать процессы, происходящие в окружающем мире на основе собственных 

наблюдений и естественнонаучного подхода, формулировать научно обоснованные выводы; 

 развивать умения анализировать информацию, представлять перед аудиторией результаты 

своей работы; 

 воспитывать ответственное отношение к природе родного края, природному достоянию своей 

страны, планеты в целом;  

 содействовать профессиональной ориентации учащихся. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие 

Условия формирования групп: учащиеся проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранному году обучения 

Кадровое обеспечение 



Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, обладающий 

профессиональными компетенциями учителя биологии 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 

Перечень оборудования и  

средств обучения 

Количество 

единиц на группу 

 

1 

 

Атлас анатомический 

 

5 

 

2 

Демонстрационные пособия 

(скелет: небольшие животные) 

 

1 

 

3 

 

Демонстрационные пособия (скелет: человек) 

 

3 

 

4 

Коллекция шишек и веток лиственных и хвойных 

деревьев 

 

2 

 

9 

 

Коллекция энтомологическая 

 

1 

 

10 

 

Комнатные растения 

 

5 

 

11 

 

Медиатека (документальные фильмы) 

 

1 

 

12 

 

Медиатека  

(научно-познавательные фильмы) 

 

1 

 

13 

 

Микропрепараты 

 

100 

 

14 

 

Микроскоп  

 

28 

 

15 

 

Ноутбук 

 

12 

 

16 

Программное обеспечение (офис: текстовый редактор, 

редактор мультимедиа презентаций) 

 

1 

 

17 

 

Проектор, экран 

 

1 

 

18 

 

Рабочая тетрадь 

 

10 

 

19 

 

Стекло покровное 

 

20 

 

20 

 

Стекло предметное 

 

20 

 

21 

 

Стол письменный 

 

13 

 

22 

 

Стул  

 

26 

 

23 

 

Термометр почвенный 

 

2 

 

24 

 

рН метр универсальный 

 

2 

 

25 

Учебная аудитория  

(групповые занятия) 

 

1 

27 Теплица для выращивания растений 1 

28 Набор для микробиологических исследований 3 

29 Цифровая лаборатория по экологии  4 

30 Цифровая лаборатория по биология 8 



31 Электронные весы 2 

32 Электроплита  3 

33 Водяная баня 1 

34 Штатив магнитный 2 

35 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

животных и растений 

3 

 

36 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

1 

37 Спиртовки  14 

38 Стеклянные палочки 20 

39 Мерные стаканы 100 

40 Пробирки  150 

41 Колбы  30 

42 Водный термометр  2 

43 Гербарий  10 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации деятельности: учебно-практическое занятие 

Формы занятий: Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической, практической и проектной частей. 

При проведении занятий используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия или нескольких занятий.  

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения курса кружка «Занимательная биология» являются 

следующие умения: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле; 

-средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы 

Метапредметными результатами освоения курса кружка «Занимательная биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии 

– использование биологических знаний в быту 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами освоения курса кружка «Занимательная биология» являются 

следующие умения: 

– осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– 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. 

– использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– 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); 

– 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. 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

- проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• 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); 

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

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

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

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Общая биология 6 8 14 Брейн-ринг 

2 

Растительный мир 

9 14 23 Олимпиада, защита 

исследовательских 

работ 

3 Зоология 10 12 22 Биологические 

задачи 

4 Организм человека и его 

здоровье 

12 14 26 Олимпиада, 

участие в 

конференции 

5 Селекция и 

биотехнология 

6 9 15 Защита проектов 

 Итого 46 56 102  

 

1. Общая биология. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток  — одна из причин заболевания организма. Деление клетки  — 

основа размножения, роста и развития организмов. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического 

состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии  — признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Бактерии, их 

строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.  Коха и Л.  

Пастера. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 

2. Растительный мир. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение  — 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Классификация растений. Водоросли  — низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), их отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 



3. Зоология. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. Общая характеристика 

простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Многоклеточные 

животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Тип 

Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип 

Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Клещи  — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые  — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип 

Хордовые Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности 21 внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и ухода за ними. Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие  — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 



млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы выращивания 

домашних млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

 

4. Организм человека и его здоровье. Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная 

система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез. Опора и движение Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Кровь и кровообращение Функции крови и лимфы. Поддержание 

постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свёртывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 23 Значение работ Л.  

Пастера и И. И.  Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание Дыхательная 

система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. Газообмен в лёгких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. Пищеварение Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи 

в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. 

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад  И.  П.  Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 

температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значение в жизни 

человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 



равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.  М.  Сеченова, И.  П.  Павлова, А.  А.  

Ухтомского и П.  К.  Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Здоровье человека и его охрана Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитноприспособительные реакции организма. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адапта- 25 ции к ним. 

Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Входной контроль.  

Раздел 1. Общая биология. Биологический брейн-ринг. 

Текущий контроль.  

Раздел 2. Растительный мир. Олимпиада, защита исследовательских работ 

Раздел 3. Зоология. Биологические задачи. 

Раздел 4. Организм человека и его здоровье. Олимпиада, участие в конференции 

Итоговый контроль.  

Раздел 5. Селекция и биотехнология. Защита проектов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно; очно-заочно; с 

применением дистанционных образовательных технологий. Занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий проводятся при переходе на дистанционное 

обучение при наличии приказа директора по организации учебного процесса. Для успешного 

усвоения дополнительной общеобразовательной программы «Погружение в биологию» каждому 

учащемуся необходимо иметь доступ к ПК с доступом в сеть Интернет. 

Методы обучения.  При реализации программы могут использоваться методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный в форме эвристических бесед, демонстрация фото и видео 

материалов, электронных презентаций, частично-поисковый реализуется через выполнение 

практических работ и творческих заданий, экскурсии, проблемный метод обучения, 

исследовательский метод при проведении самостоятельных исследований и другие методы. 

Методы воспитания. Программа реализуется через беседы, дискуссии, создание на 

занятиях ситуаций эмпатии во взаимоотношениях с другими людьми и природой родного края, 

ситуации прогнозирования последствий поведения человека в природе. 

Алгоритм учебного занятия:  

– теоретическая часть занятия направлена на систематизацию знаний учащихся по 

определенной теме через лекцию, беседу, обсуждение проблемных вопросов, просмотр 

электронных презентаций, фото- и видео материалов; 

– практическая часть занятия может включать в себя выполнение практической работы с 

использованием микроскопа и микропрепаратов, гербария, муляжей, моделей, а также 

самостоятельную работу с научной литературой и информационными источниками, 

решение проблемных ситуаций, составление биологических задач и кроссвордов, через 

организацию дискуссии при обсуждении затруднений. В практической части занятия 

проводятся круглые столы и научно-практические конференции, заслушиваются отдельные 

сообщения по теме занятия. 

Педагогические технологии: технология проблемных вопросов, технология эвристического 

обучения, технология дифференцированного подхода, технология сотрудничества, 

информационная технология, коммуникативная технология, здоровьесберегающая технология. 
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