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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Биология» 5-9 учитывались следующие 

нормативно-правовые документы:  

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

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).  

 Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован МинюстомР.Ф 03.02.2015г №35847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

поколения); / под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения);. 

 Проект концепции учебного предмета «Биология» от РГ «Биология» под руководством 

Д.В.Ребрикова. 22.09.2017 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 
методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.06. 

2017 года № 1155-р). 

 Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf


3 

 

 Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

 Программа по биологии для 5–9 классов общеобразовательных учреждений Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. 

 Данная рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания;   

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

 Данная рабочая программа составлена на ступень обучения (основное общее образование).  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития , исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для 

развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем :необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

5) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Задачи курса «Биология. 5 – 9 класс»: 

 1. Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способностей учащихся;  

2. Сформировать первичные умения, связанные с выполнением практических и лабораторных работ;  

3. Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей природе, сформировать экологическое 

мышление и основы гигиенических навыков.  

          Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в пятом, шестом, седьмом, восьмом и девятом классах 

общеобразовательного учреждения. Содержательный статус программы – базовая. Она определяет 

минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации. 

           Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей-ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные 

ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у 

учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 

эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные 

ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

            Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, основной 

и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает 

проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь 

учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. Заявленное 

в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения школы, 

профиля класса и резерва времени.  

            В пятом - шестом классе происходит становление первичного фундамента биологических знаний. 

У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих классах конкретизируется на 

примерах живых организмов различных групп. Учащиеся получают знания о разнообразии живых 

организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 
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объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем.  

             В седьмом классе первые уроки каждой темы посвящены общей характеристике рассматриваемой 

систематической группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. Принципы 

отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. Учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их 

отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 

неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем.  

На первых уроках курса «Биология. 8 класс» раскрывается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 

приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках 

дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной 

системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организма человека. В восьмом классе учащиеся 

получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Дается определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 

функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. Принципы отбора основного 

и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  

          В девятом классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

Программа курса включает вопросы программы общеобразовательной школы 10-11 классов. В ней 

сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом 

образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых отличается от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 

классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов 

деятельности. В девятом классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях ее 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в 

биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходят основы цитологии, 

генетики, селекции, теория эволюции. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний 

как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Все лабораторные и практические работы 

выделены в самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 

научные методы и пути познания человеком природы. Общее число учебных часов за период обучения с 5 

по 9 класс составляет 238 ч. 

Учебное содержание курса биологии включает:  
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Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч, 1 ч. в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34ч, 1 ч. в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 34 ч, 1ч. в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю 

          Курс биологии предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Работы, отмеченные знаком *, для обязательного выполнения. Курсивом в данной программе 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников (изучается по усмотрению учителя – материал для учащихся, интересующихся предметом). 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
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сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

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 и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

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; 
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 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; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 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; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 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; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
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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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 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; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 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; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
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характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 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; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 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 
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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: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 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; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 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: 

1) целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

2) выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

3) выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

4) 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.; 

5) использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

6) создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник 

научится 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату, по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 • построению жизненных планов во временной перспективе;  

 • при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно  

 учитывать условия и средства их достижения;  

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее  

 эффективный способ;  

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного  управления  своим поведением и  деятельностью, направленной 

 на достижение поставленных целей;  

сию в отношении действий по  

 решению учебных и познавательных задач;  

 • адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или  

 предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

     прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

  Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник 

научится 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 • осуществлять сравнение, 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;  

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

 исследования;  

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное 

,главную идею текста, выстраивать последовательность 

 описываемых событий; понимать  переносный  смысл выражений, 

Понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• основам рефлексивного чтения;  

 • ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов  

 наблюдения и эксперимента;  

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,  

 объектов;  

 • организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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Личностные и метапредметные результаты по годам обучения 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс Формирование у учащихся любови и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры  

 Формируется умение слушать в соответствии с целевой установкой.  

 Формируется ответственное отношение к соблюдению правил техники  

 безопасности.  

 Готовность к самообразованию, самовоспитанию.  

6 класс  Проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной деятельности.  

 Формируется умение слушать в соответствии с целевой установкой.  

 Повышение интереса к изучению природы.  

 Формируется научное мировоззрение на основе знаний об отличительных признаках живого 

от неживого.  

 Стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение образования.  

7 класс  Развитие Я-концепции. Формирование характера, ценностного  

 самоопределения, развитие культурно-моральных норм и ценностей. 

Осознают ответственное отношение к природе, понимают необходимость защиты 

окружающей среды, демонстрируют стремление к здоровому образу жизни. 

8 класс Формирование характера, ценностного самоопределения, развитие культурно-

моральных норм и ценностей. 

Демонстрируют интеллектуальные и творческие способности, осуществляют 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

Осознают ответственное отношение к природе, понимают необходимость защиты 

окружающей среды, демонстрируют стремление к здоровому образу жизни. 

9 класс Самоопределение - имеют адекватную позитивную самооценку, чувство самоуважения и 

самопринятия, понимают необходимость учения, осознают свои возможности в учении. 

Осознают ответственное отношение к природе, понимают необходимость защиты 

окружающей среды, демонстрируют стремление к здоровому образу жизни. 

Формирование целостного мировоззрения Личностное, 

жизненное самоопределение. 

формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками в 

процессе образовательной деятельности. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

5 класс Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. Построение 

понятных для собеседника высказываний. 

6 класс Развитие умения работать в группах. 

Сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. Построение понятных 

для собеседника высказываний. Уметь отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к мнению другого человека и при случаи признавать свои 

ошибки. 

7 класс Уметь отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к мнению другого человека и при случаи признавать свои ошибки. 

Умение задавать вопросы, сотрудничать в группе при выполнении исследовательских 

заданий, инициативное сотрудничество в сборе информации на основе практических опытов  

Уметь строить сообщения в соответствии с учебной задачей,  использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 
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8класс 

 

 

 Уметь строить эффективное взаимодействие с одноклассниками.  

 Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.  

 Использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, отстаивать 

свою позицию, находить ответы на вопросы.  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность.  

 Контролировать действия партнера. 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

9 класс Планировать учебное сотрудничество с учителем  и сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. Отстаивая 

свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

5 класс Умение определять цель урока и ставить задачи необходимые для её достижения. Умение 

распределить своё время работы. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя Умения составление 

таблиц, определение последовательности действий при работе с учебником.  

 Составление плана работы c учебником, прогнозирование результатов работы  

 Уметь организовать свою деятельность для выполнения заданий учителя; уметь работать с 

инструктивными карточками.  

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

ошибки самостоятельно.  

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

6 класс Планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность.  

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

 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. 

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

самостоятельно. 

7 класс Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели осуществляют 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

8 класс Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

9 класс Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

5 класс Умение воспроизводить информацию по памяти, работать с препаратами: находить 

части тела, характеризовать особенности строения, анализировать информацию. 

Умение строить речевые высказывания в устной форме. 

Умение работать с текстом, выделять в нем главное, Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

6 класс Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Вычитывать все 

уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7 класс Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

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.).  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

8 класс  Умение работать с текстом, выделять в нем главное, работать с наглядными пособиями, 

таблицами.  

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

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

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам работы. 

9 класс Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 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. 
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В результате изучения учебного предмета биологии основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся – составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами предмета биологии у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
В основной школе при изучении биологии будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции: 

Обучающиеся овладевают чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Учащиеся совершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навыкосмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным, выразительным 

изучающим, чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.  
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Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной  учебной задаче.  

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного 

процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки 

с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать  и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

 - формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 - развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий при изучении биологии являются: 

фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трёхмерное сканирование. 

 

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 

 •проводить деконструкцию сообщений, выделение  в них структуры, элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 •формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Выпускник научится: 

 •выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 •использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 •вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 •осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 •взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 
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 •использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном

 компьютере, в информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, 

и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Биология» следующие: 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
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•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Биология» следующие: 

 работа с текстом – поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

   ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

    находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,требующие полного 

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликатьсянаформутекста:оцениватьнетолькосодержаниетекста,ноиегоформу,авцелом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах  отношений,  владение  научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

o усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

o формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

o приобретение  опыта  использования  методов  биологической   науки   и  проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

o понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

o формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение выбирать  целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению  к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

o объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

o овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

o формирование представлений о значении биологических наук  в  решении локальных    

и    глобальных    экологических    проблем,    необходимости рационального 

природопользования; 
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o освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за  

ними. 

 В результате изучения курса биологии в основной школе: 

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. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

o осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

o выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

o 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; 

o создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

 Выпускник научится: 

1) выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

2) аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

3) аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

4) осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

5) раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

6) объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

7) выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

8) различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

10) устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

11) использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

12) знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

13) анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

14) описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
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домашних животных, ухода за ними; 

15) знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

3) использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашним и животными; 

4) 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); 

 

5) осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 

6) создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,        бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

7) 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. 

 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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, Интернет-ресурсах 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. 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

 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; 

 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 в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
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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,медициныиохраныокружающейсреды,планироватьсовместную 

• деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Предметные результаты для 5, 6, 7, 8, 9классов 

Классы ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс  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. 

 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. 

6 класс знать: 

 принципы современной классификации растений, основные признаки и 

свойства каждой систематической единицы; 

 методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

 правила сбора растений, создания коллекции и работы с гербарными 

материалами; 

 химический состав клеток растений, значение веществ, входящих в их состав; 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки растений, 

бактерий и грибов; 

 типы тканей растений, особенности их строения и значение в растительном 
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организме; 

 строение, значение и функционирование органов растительного организма; 

как шло усложнение растительных организмов в процессе эволюции; 

 какое значение имеют растения, бактерии и грибы в природе ив хозяйственной 

деятельности человека; 

 редкие и исчезающие растения своей местности. 

 различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы 

растительных тканей; 

 различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, называть их 

функции; 

 выделять существенные признаки представителей царства растения, 

царства Бактерии и царства Грибы; 

 различать на живых объектах и таблицах растения разных отделов, 

классов и семейств; 

 различать на живых объектах и таблицах ядовитые и съедобные 

грибы; 

 сравнивать особенности полового и бесполого размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

растениях: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; 

 объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фитоценозах и причины смены 

растительных сообществ; 

объяснять значение растений, грибов и бактерий в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

7 класс знать: 

1) особенности жизни как формы существования материи; 

2) фундаментальные понятия биологии; 

3) о существовании эволюционной теории; 

4) основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности 

их организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную 

роль живых организмов; основные области применения 

5) биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

6) пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и 

7) развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том 

числе и человека 

8 класс знать: 

1) специфику строения организма человека, обусловленную 

прямохождением и трудовой деятельностью; 

2) признаки сходства и отличия человека и животных; 

3) сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; 

4) особенности организма человека: его строения, 

5) жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. 

6) особенности строения клетки - основной структурной единицы живого 

организма; 

7) строение и функции основных тканей и систем органов; 

8) функциональные системы организма; 

9) значение гомеостаза внутренней среды организма; 

10) об обмене веществ, его значении и видах; 

11) роль ферментов и витаминов в организме; 

12) особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в 
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целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, 

причины заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития 

организма человека. 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. 

 Объяснять зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины 

наследственных заболеваний и снижение иммунитет ау человека, роль гормонов и 

 витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

 изучать самого себя и процессы жизнедеятельности человека 

 выявлять взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать человека и млекопитающих и делать соответствующие 

выводы; 

 определять принадлежность человека к определенной систематической 

группе; 

анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека 

9 класс усвоить принципы современной классификации живых организмов, 

уровневую организацию живой материи; 

знать: 

1) признаки живых организмов: особенности химического состава, клеточное 

строение, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, эволюцию и связь со средой; 

2) химический состав клеток, значение веществ, входящих в их состав; 

3) знать существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки, 

основные положения клеточной теории; 

4) особенности основных процессов жизнедеятельности организмов; 

5) критерии вида и популяции как основной единицы эволюции; 

6) движущие силы, главные направления и результаты эволюции; 

7) современные представления о возникновении жизни на Земле, основные 

этапы исторического развития органического мира; 

8) структуру и взаимосвязи в природных экосистемах, различия естественных 

и искусственных экосистем; 

9) распространение и роль живого вещества в биосфере; 

10) современное состояние окружающей среды, способы сохранения 

динамического равновесия в экосистемах планеты; 

11) значение современных биологических наук для народного хозяйства 

страны. 

12) выделять отличительные признаки живых систем; 

13) сравнивать химический состав организмов и живой природы, делать 

выводы на основе сравнения; 

14) выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

клетки, выявлять взаимосвязи между строением и функциями клеток; 

15) выделять существенные признаки процессов обмена веществ, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ в клетке и в организме; 

16) выделять существенные признаки процессов роста, развития и размножения; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости; 

17) выделять существенные признаки вида, объяснять формирование 

приспособленности организмов к среде обитания и причины многообразия 

18) видов; 
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19) выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистемах, объяснять значение 

биологического разнообразия; 

20) выявлять типы взаимодействия разных видов в природе; 

21) приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил поведения в природе; 

22) аргументировать свою точку зрения на обсуждение вопросов, касающихся 

глобальных экологических проблем 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

        Биология. Введение в биологию. 5 класс (34ч.) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч.) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы: 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов(14 ч.) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. 

Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки 

представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч.) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков(знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого  материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных 

источников информации (фотографий, атласов определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование 

особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. Знакомство с экологическими 

проблемами местности и доступными путями их решения. 

 

Раздел 4. Человек на Земле (6 ч.) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный чело век). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, 
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озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, 

защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья 

и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 Демонстрация 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы: 

 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Заключение – 1 час. 
 

Биология. Живой организм. 6 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов.(13 ч) 

Тема 1.1.Основные свойства живых организмов (1ч.) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2.Химический состав клеток (1ч.) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль 

в клетке. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система (2ч.) 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4.Деление клетки (1ч.) 

Деление – важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два 

типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных.(3ч.) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов.(3ч.) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растения. Системы органов.  

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов у растений и животных. 

Тема 1.7. Органы и системы органов животных (1ч) 

Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, половая. 

Тема 1.8. Растения и животные как целостные организмы (1 ч)  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч.) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2ч.) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 
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Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация. Действие желудочного сока на белок, слюны – на крахмал. Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни 

растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2ч.) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2ч.) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части 

(плазма, клетки крови). 

Демонстрация. Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение (2ч.) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 

веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (1ч.) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация. Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков ,коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (1ч.) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2ч.) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3ч.) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация. 

 Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. Рост и развитие (2ч.) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация.  

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1ч.) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 

систем. Функционирование организма как единого целого, организм –биологическая система. 
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Раздел 3. Организм и среда (2 ч.) 

Тема 3.1.Среда обитания. Факторы среды. (1ч.) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи 

живых организмов 

Демонстрация. 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи организмов. 

Тема 3.2.Природные сообщества (1ч.) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация. 

 Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Резервное время – 1 час. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (34 ч.)  

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

                                       Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (34 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям 

среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 ч.) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у 

прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространѐнность и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства 

Настоящие бактерии). 

Демонстрация.  

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (2 ч.) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (1ч.) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зиготикота, Аскотикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1ч.) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация.  

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

 

Раздел 3. Царство Растения (7 ч.) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (1ч.) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 
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Демонстрация. 

 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (1ч.) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: 

отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация. 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч.) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального 

развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел 

Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития 

папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха.  

Изучение внешнего строения папоротника. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (1ч.) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах 

и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (2ч.) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространѐнность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений(двойное 

оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

 

Раздел 4. Царство Животные (20ч.) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1ч.) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 
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(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и 

цепи питания. 

 Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (1ч.) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип  

Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки, представители различных групп 

одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1ч.) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (1ч.) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. 

Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2ч.) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; 

классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печѐночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1ч.) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры 

профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические 

формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (1ч.) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная 

полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 
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представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8.ТИП МОЛЛЮСКИ (1ч.) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (3ч.) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.. 

Тема 4.10. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1ч.) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

 

 

 

 

Тема 4.11. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (1ч.) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепѐрые, двоякодышащие 

и лучепѐрые. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистепѐрых и лучепѐрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.12. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (1ч.) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепѐрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еѐ образом жизни. 

Тема 4.13. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (1ч.) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 
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Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся.  

Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.14. КЛАСС ПТИЦЫ (2ч.) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, 

или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, 

болот, водоѐмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. Лабораторные и практические 

работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.15. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (2ч.) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека. 

 

Раздел 5. Вирусы (1ч.) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

Заключение (1ч.) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. Человек. 8 класс (68ч.) 

Раздел 1. Введение. Место человека в системе органического мира (2ч.) 
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Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 

животных. 

Раздел 2 Эволюция человека (2 часа) 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА(2ч.) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, 

изображения представителей различных рас человека. 

Демонстрация 

Портреты великих ученых — анатомов и физиологов. 

Раздел 3 «История развития знаний о человеке» (1 ч) 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(1ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4 «ОБЩИЙ  ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (5ч) 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (5ч.) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (12ч.) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (12ч.) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связь с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической активности и точек приложения 

гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных 

рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6 ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (9ч.) 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (9ч.) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение  костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании 

опорно- двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приемы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. Измерение массы и роста своего организма. Выявление влияния 

статической и динамической работы на утомление мышц. 

Раздел 7 ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (4ч.) 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (4ч.) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8 ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5ч.) 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5ч.) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, 

их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Раздел 9 ДЫХАНИЕ (5ч.) 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5ч.) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приемы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Раздел 10 ПИЩЕВАРЕНИЕ (4ч.) 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (4ч.) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  (3ч.) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

Раздел 11 Выделение (2 ч) 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2ч.) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Раздел 12 ПОКРОВЫ ТЕЛА (2ч.) 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (2ч.) 
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Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде 

обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Раздел 13 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (4ч.) 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (4ч.) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Раздел 14 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5ч.) 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5ч.) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, 

П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Раздел 15 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (2ч.) 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (2ч.) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Резервное время – 1 час. 

 

Биология. Общие закономерности.9 класс (68ч.) 

Введение (3ч.) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи 

курса. Назначение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11ч.) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (3ч.) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов поживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их «клад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические  молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; Транскрипция. РНК, ее структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, 

их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3ч.) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, 

жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5ч.) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах, Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 
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Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток( 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строение растительной клетки. Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, (редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной  биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения 

органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка Дуки под микроскопом и на 

схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых,  внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов.(4ч.) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2ч.) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое 

размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур, Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у 

одной пары родителей. 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(ОНТОГЕНЕЗ) (2ч.) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыши — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. 

Первичный органогена и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие 

закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). 

Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие (сходство зародышей 

позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (16ч.) 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (8ч.) 

Открытие Г.Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и 

сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся Представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ(4ч.) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная  изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
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Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4ч.) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической 

и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. 

Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21ч.) 

Тема 4.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2ч.) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы;  краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Тема 4.2. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2ч.) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.3. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3ч.) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 

«Бигль». 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3ч.) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспечивающие 

выживание в типичных для них условиях существования. Примеры (наличных видов покровительственной 

окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (3ч.) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 
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Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живы растения и животные, 

гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Тема 4.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3ч.) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцев). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные Закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. Схемы 

соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материки, характеризующие представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 4.7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2ч.) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная и классификация 

живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и 

животных. 

Тема 4.8. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (5ч.) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление 

всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные  растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 

развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных, Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как; биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие 

расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития 

царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и 

позвоночных животных. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11ч.) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (8ч.) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости, биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами, Позитивные 



45 

 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы 

видового состава и разнообразия живых организмов биосферы, Схемы круговорота веществ в природе. 

Карты, отражающие геологическую историю материков, распространенность основных биомов суши. 

Диафильмы и кинофильмы «Биосфера».Примеры симбиоза между представителями различных царств 

живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

(составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, явление типов взаимодействия разных видов в данной 

системе. 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3ч.) 

Природные ресурсы и их использование. Антропоидные факторы воздействия на биоценозы (роль человека 

в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Резервное время – 2ч. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

 

Тема 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Живой организм: строение и изучение 

(8 ч) 

Что такое живой организм. Наука о живой 

природе. Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. Живые клетки. 

Химический состав клетки. Великие 

естествоиспытатели 

Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. 

Выделяют существенные признаки живых организмов. 

Определяют основные методы биологических исследований. 

Учатся работать с лупой. И световым микроскопом, готовить 

микропрепараты. Выявляют основные органоиды клетки, 

различают их на микропрепаратах и таблицах. Сравнивают 

химический состав тел живой и неживой природы. Объясняют 

вклад великих естествоиспытателей в развитие биологии и других 

естественных наук 

Многообразие 

живых организмов 

(14 ч) 

Как развивалась жизнь как Земле. 

Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. Папоротники. 

Голосеменные растения. Покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Простейшие. 

Беспозвоночные. Значение животных в 

природе и жизни человека 

Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. Определяют 

предмет изучения систематики. Выявляют отличительные 

признаки представителей царств живой природы. Сравнивают 

представителей царств, делают выводы на основе сравнения. 

Приводят примеры основных представителей царств природы. 

Объясняют роль живых организмов в природе и жизни человека. 

Различают изученные объекты в природе, таблицах. Выявляют 

существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов. Осваивают навыки выращивания растений и 

домашних животных. Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. Наблюдают и описывают внешний вид 

природных объектов, их рост, развитие, поведение, фиксируют 

результаты и формулируют выводы. Работают с учебником 

(текстом, иллюстрациями). Находят дополнительную информацию 

в научно- популярной литературе, справочниках, мультимедийном 

приложении. 

Среда обитания Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, а также 
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живых организмов 

(5 ч) 

Три среды обитания. Жизнь на разных 

материках. Природные зоны. Жизнь в морях 

и океанах. 

называют виды растений и животных, населяющих их. Выявляют 

особенности строения живых организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания. Приводят примеры типичных 

обитателей материков и природных зон. Прогнозируют 

последствия изменений в среде обитания для живых организмов. 

Объясняют необходимость сохранения среды обитания для охраны 

редких и исчезающих биологических объектов. Называют 

природные зоны Земли, характеризуют их основные особенности и 

выявляют закономерности распределения организмов в каждой из 

сред. 

Человек на Земле 

(6 ч) 

Как человек появился на Земле. Как человек 

изменил Землю Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней. Здоровье 

человека и безопасность жизни. 

Описывают основные этапы антропогенеза, характерные 

особенности предковых форм человека разумного. Анализируют 

последствия хозяйственной деятельности человека в природе. 

Называют исчезнувшие виды растений и животных. Называют и 

узнают в природе редкие и исчезающие виды растений и 

животных. Выясняют, какие редкие и исчезающие виды растений и 

животных обитают в их регионе. Объясняют причины 

исчезновения степей, лесов, болот, обмеления рек. Обосновывают 

необходимость соблюдения правил поведения в природе и 

выполнения гигиенических требований и правил поведения, 

направленных на сохранение здоровья. 

Резервное время— 1 ч 

 

 

 

 

Биология. Живой организм. 6 класс  

 

Тема Характеристика видов деятельности 

                  Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (13 ч) 

Основные свойства живых организмов 

(1ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Выделяют основные признаки живого, 

называют основные отличия живого от 

неживого. Описывают основные функции 

живых организмов 

 

 

 

 

 

Химический состав клеток (1 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Называют основные элементы и группы 

веществ, входящих в состав клетки. 

Сравнивают химический состав тел живой и 

неживой природы. Объясняют роль 

органических и неорганических веществ в 

жизни живых организмов. Работают с 

учебником (текстом и иллюстрациями). 

Строение растительной и животной клеток. Клетка — 

живая система(2 ч) 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Выделяют основные признаки строения 

клетки. Называют основные органоиды клетки. 

Описывают функции основных органоидов 

клетки. Обосновывают биологическое 

значение процесса деления клетки. 

Деление клетки (изучается обзорно по желанию учителя)(1 ч) 

Деление – важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и 

развитие многоклеточного организма. Два типа деления. 

Деление – основа размножения организмов. 

Определяют понятия «митоз», «мейоз». 

Характеризуют и сравнивают процессы митоза 

и мейоза. Обосновывают биологическое  

значение деления. 

Ткани растений и животных (3 ч) Распознают основные группы клеток. 
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Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений ,их многообразие,  

значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Устанавливают связь между строением и 

функциями клеток тканей. Называют основные 

функции тканей. Описывают и сравнивают 

строение различных групп тканей. 

Органы и системы органов (4 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее 

строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения 

корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег.  

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по 

стеблю. Лист. Строение и функции.  

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растения. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, половая. 

Называют части побега. Описывают и 

сравнивают части побега. Устанавливают связь 

между строениями и функциями органов. 

Описывают внутреннее строение частей 

побега и их функции. Называют основные 

органы и их системы у животных. Объясняют 

роль систем органов животных. Обосновывают 

важность взаимосвязи систем органов 

организма. 

Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда 

Устанавливают взаимосвязь между клетками, 

тканями, органами в организме. Приводят 

примеры в растительном и животном мире, 

доказывающие, что организм – это единое 

целое. 

           Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания 

растительного организма. Почвенное питание. Воздушное 

питание (ф Сущность понятия «питание». Особенности питания 

растительного организма. Почвенное питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, 

паразиты. фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, 

паразиты. 

Описывают особенности питания растений. 

Определяют сущность воздушного и 

почвенного питания. Обосновывают 

биологическую роль зеленых растений. 

Определяют тип питания животных. Называют 

основные отделы пищеварительной системы 

животных. Обосновывают связь системы 

органов между собой. 

Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергии. Дыхание 

растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов 

Определяют сущность процесса дыхания. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, участвующие в процессе 

дыхания. Называют типы дыхания у 

животных. Приводят примеры животных и 

называют их тип дыхания. 

Передвижение веществ в организме(2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение 

веществ в растениях. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности 

переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, 

ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части 

(плазма, клетки крови). 

Называют и описывают проводящие системы 

растений и животных. Называют части 

проводящей системы растений. Устанавливают 

роль кровеносной системы у животных 

организмов. Описывают кровообращение 

млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с дыхательной и 

органами кровообращения. 

Выделение. Обмен веществ в организме (2ч.) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, 

продукты выделения у растений и животных. Выделение у 

растений. Выделение у животных. Основные выделительные 

системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Определяют существенные признаки процесса 

выделения. Выявляют особенности выделения 

у растений. Определяют значение выделения в 

жизни организмов. Приводят примеры 

выделительных систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь систем органов 

организма в процессе обмена веществ. 

Доказывают, что обмен веществ – важнейший 

признак живого 

Опорные системы (1ч.) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные 

системы растений. Опорные системы животных. 

Называют и описывают строение опорных 

систем растений и животных. Объясняют роль 

опорных систем для живых организмов. 

Выявляют признаки опорных систем, 
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указывают на взаимосвязь их строения и 

функций. 

Движение (1ч.) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых организмов. Двигательные 

реакции растений. 

Называют и описывают способы движения 

животных, приводят примеры. Объясняют 

роль движений в жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения между собой. 

Устанавливают взаимосвязь между средой 

обитания и способами передвижения 

организма. Приводят доказательства 

двигательной активности растений. 

Регуляция процессов жизнедеятельности (2ч.) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Называют и описывают части регуляторных 

систем. Сравнивают нервную и эндокринную 

системы, объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Объясняют рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Описывают 

реакции растений на изменения в окружающей 

среде. 

Размножение (3ч.) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение животных (деление простейших, 

почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Определяют роль размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют особенности бесполого 

и полового размножения. Определяют 

преимущества полового размножения. 

Называют и описывают части цветка, 

указывают их значение. Делают выводы о 

биологическом значении цветка, плода и 

семян. 

Рост и развитие (2ч.) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение 

в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. 

Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Объясняют особенности роста и развития 

растений. Описывают этапы индивидуального 

развития растений. Объясняют особенности 

развития животных. Сравнивают непрямое и 

прямое развитие животных организмов. 

Проводят наблюдение за ростом и развитием 

организмов. 

Организм как единое целое (1ч.) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Живые 

организмы и окружающая среда. 

Называют единицы строения живых 

организмов (клеток, тканей, органов). 

Выявляют взаимосвязь между особенностями 

строения и функциями. Устанавливают 

взаимосвязь между работой органов и систем 

органов организма. 

    Раздел 3.Организм и среда (2ч.)  

Среда обитания. Факторы среды.(1ч.) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, 

света) на живые организмы Взаимосвязи живых организмов 

 

Характеризуют и сравнивают основные 

факторы экологической среды. Называют 

основные факторы экологической среды. 

Объясняют особенности приспособленности 

организмов к различным средам обитания. 

Приводят примеры приспособленности 

организмов к своей среде обитания. 

Природные сообщества (1ч.) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в 

природном сообществе. Цепи питания. 

 

Называют основные группы организмов в 

экосистеме, описывают их роль в экосистеме. 

Составляют простейшие цепи питания. 

Прогнозируют последствия изменений в среде 

обитания на живые организмы. 

Резервное время – 1 ч. 

 

 

 

 



49 

 

Биология. Многообразие живых организм.   7 класс  

 
Тема 

 

Характеристика видов деятельности 

Введение (1 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях 

организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, 

популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Причины многообразия живых организмов. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. Смена флоры и фауны на 

Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм 

Определяют и анализируют понятия: 

«биология», «уровни организации», 

«клетка», «ткань», «орган», «организм», 

«биосфера», «экология». Определяют 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества. 

Анализируют логическую цепь событий, 

делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы действия 

естественного отбора в постоянных и 

изменяющихся условиях существования. 

Определяют понятия: «царства», «бактерии», 

«грибы», «растения» и «животные». 

Составляют краткий конспект урока. 

Готовятся к устному выступлению 

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 ч) 

Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических  организмов. Строение прокариотической 

клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. Многообразие форм бактерий. Понятие 

о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение 

Выделяют основные признаки бактерий. 

Дают общую характеристику прокариот. 

Определяют значение внутриклеточных 

структур, сопоставляя ее со структурными 

особенностями организации бактерий. 

Характеризуют понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые», или «азотфиксирующие 

бактерии», «бактерии-деструкторы», 

«болезнетворные бактерии», «инфекционные 

заболевания», «эпидемии». Дают оценку 

роли бактерий в природе и жизни человека. 

Составляют план- конспект темы 

«Многообразие и роль микроорганизмов». 

Выполняют зарисовку различных форм 

бактериальных клеток. Готовят устное 

сообщение по теме «Общая характеристика 

прокариот» 

Раздел 2. Царство Грибы (3 ч) 

Общая характеристика грибов(2 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Вазидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека 

Характеризуют современные представления 

о происхождении грибов. Выделяют 

основные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Распознают на 

живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приемы 

оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Дают определение 

понятия «грибы-паразиты» (головня, 

спорынья и др.). Готовят микропрепараты и 

изучают под микроскопом строение мукора и 

дрожжевых грибов. Проводят сопоставление 

увиденного под микроскопом с 

приведенными в учебнике изображениями. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни 

человека. Составляют план параграфа. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах) 

Лишайники (1 ч) Характеризуют форму взаимодействия 
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Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическая роль лишайников 

организмов — симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. Анализируют 

строение кустистых, накипных, листоватых 

лишайников. Распознают лишайники на 

таблицах и в живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. 

Составляют план-конспект сообщения 

«Лишайники» 

Раздел 3. Царство Растения (7 ч) 

 

Общая характеристика растений(1 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, 

органы и системы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. 

Систематика растений; низшие и высшие растения 

Характеризуют основные черты организации 

растительного организма. Получают 

представление о возникновении 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей, особенностях 

жизнедеятельности растений. Определяют 

понятия: «фотосинтез», «пигменты», 

«систематика растений», «низшие» и 

«высшие растения». Дают характеристику 

основных этапов развития растений. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовятся к устному выступлению 

Низшие растения(1 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение 

Дают общую характеристику водорослей, их 

отдельных представителей. Выявляют 

сходство и отличия в строении различных 

групп водорослей на гербарном материале и 

таблицах. Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект текста урока. Составляют 

план-конспект темы «Многообразие 

водорослей» . Готовят устное сообщение об 

использовании водорослей в пищевой и 

микробиологической промышленности 

Высшие споровые растения (2 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших 

растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла, 

распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла, распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение 

и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение папоротников в природе и их 

роль в биоценозах 

Демонстрируют знания о происхождении 

высших растений. Дают общую 

характеристику мхов. Распознают на 

гербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. Характеризуют 

распространение и экологическое значение 

мхов. Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. Дают общую 

характеристику хвощевидных, плауновидных 

и папоротниковидных. Проводят сравнение 

высших споровых растений и распознают их 

представителей на таблицах и гербарных 

образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших споровых 

растений. Объясняют роль мхов, хвощей, 

плаунов и папоротников в природе и жизни 

человека. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют план-конспект по 

темам: «Хвощевидные», «Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и экологическая 

роль папоротников» 
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Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 

(1 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение 

Получают представление о современных 

взглядах ученых на возникновение семенных 

растений. Дают общую характеристику 

голосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают представителей 

голосеменных растений, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают в тетради схему цикла 

развития сосны. Обосновывают значение 

голосеменных в природе и жизни человека. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока 

Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. 

Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых растений, их роль 

в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Получают представление о современных 

научных взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений. Дают общую 

характеристику покрытосеменных растений, 

отмечая прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных растений, 

используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Составляют таблицу 

«Сравнительная характеристика классов 

однодольных и двудольных растений». 

Зарисовывают в тетради схему цикла 

развития цветкового растения. 

Характеризуют растительные формы и 

объясняют значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока 

Раздел 4. Царство Животные (20 ч.) 

Общая характеристика животных(1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, 

органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; 

трофические уровни и цепи питания    

Характеризуют животный организм как 

целостную систему. Распознают уровни 

организации живого и характеризуют 

каждый из них. Объясняют особенности 

жизнедеятельности  животных, отличающие 

их от представителей других царств живой 

природы. Анализируют родословное древо 

животного царства, отмечая предковые 

группы животных и их потомков. 

Распознают систематические категории 

животных и называют представителей 

крупных таксонов.  Характеризуют 

структуру биоценозов и отмечают роль 

различных животных в них. Анализируют 

роль представителей разных видов в 

биоценозах и выявляют причины их 

взаимоотношений. Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному 

выступлению с презентацией «Мир 

животных» 

Подцарство Одноклеточные (1 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм; особенности организации 

Дают общую характеристику одноклеточных 

животных, отмечая структуры, 

обеспечивающие выполнение функций 
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клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 

споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах 

целостного организма. Анализируют роль 

представителей разных видов одноклеточных 

организмов в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. Дают 

развернутую характеристику классов 

Саркодовые и Жгутиковые. Распознают 

представителей саркожгутиконосцев, 

вызывающих заболевания у человека. Дают 

характеристику типа Споровики. Распознают 

и описывают споровиков, вызывающих 

заболевания у человека. Зарисовывают цикл 

развития малярийного плазмодия и 

объясняют причины заболевания малярией. 

Отмечают меры профилактики малярии и 

других заболеваний, вызываемых 

споровиками. Дают характеристику типа 

Инфузории, распознают и описывают 

отдельных представителей этого типа. 

Составляют таблицу «Сравнительная 

характеристика простейших». Выполняют 

практическую работу «Строение амебы, 

эвглены зеленой и инфузории туфельки» 

Подцарство Многоклеточные(1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение 

Характеризуют многоклеточные организмы, 

анализируя типы симметрии животных. 

Объясняют значение симметрии для 

жизнедеятельности организмов. Объясняют 

значение дифференцировки клеток 

многоклеточных организмов и появление 

первых тканей. Кратко описывают 

представителей типа Губки, подчёркивая их 

значение в биоценозах и для человека. 

Составляют краткий конспект урока. 

Готовятся к устному выступлению 

Тип Кишечнополостные(1 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах 

Характеризуют особенности организации и 

жизнедеятельности кишечнополостных. 

Приводят примеры представителей классов 

кишечнополостных и сравнивают черты их 

организации. Объясняют значение 

дифференцировки клеток кишечнополостных 

и оценивают функции каждого клеточного 

типа. Отмечают роль кишечнополостных в 

биоценозах и их значение для человека. 

Выполняют практические работы по 

изучению плакатов и таблиц, 

иллюстрирующих ход регенерации у гидры. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. 

Готовятся к устному выступлению 

Тип Плоские черви(2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; 

классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном 

цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний 

Дают общую характеристику типа Плоские 

черви. Анализируют систематику типа. 

Характеризуют представителей класса 

Ресничные черви, приводят примеры 

представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют представителей 

ленточных червей. Распознают черты 

приспособленности к паразитизму в их 

организации. Приобретают представления о 

паразитизме как о форме взаимоотношений 
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организмов и о жизненном цикле паразитов. 

Зарисовывают в рабочие тетради жизненные 

циклы ленточных червей — паразитов 

человека и животных, выделяя стадии 

развития, опасные для заражения человека 

(инвазивные стадии). Характеризуют 

представителей класса Сосальщики. 

Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков 

на примере печёночного сосальщика, 

выделяя стадии развития, опасные для 

заражения человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект текста урока. Готовятся к 

устному выступлению и презентации 

«Плоские черви — паразиты человека. 

Профилактика паразитарных заболеваний» 

Тип Круглые черви(1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые 

черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры 

профилактики аскаридоза 

Дают общую характеристику типа Круглые 

черви на примере аскариды человеческой. 

Зарисовывают цикл развития аскариды и 

характеризуют стадии развития, опасные для 

заражения человека. Объясняют меры 

профилактики аскаридоза. Приводят 

примеры свободноживущих круглых червей, 

оценивая их роль в биоценозах. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока. Готовятся к устному 

сообщению 

Тип Кольчатые черви(1 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах 

Дают общую характеристику типа Кольчатые 

черви. Отмечают прогрессивные черты 

организации кольчатых червей, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации 

плоских и кольчатых червей; результаты 

заносят в таблицу. Оценивают значение 

возникновения вторичной полости тела — 

целома. Характеризуют систематику 

кольчатых червей, распознают характерные 

черты многощетинковых, малощетинковых 

червей и пиявок. Объясняют значение 

кольчатых червей в биоценозах, а также 

медицинское значение пиявок. Выполняют 

практическую работу «Внешнее строение 

дождевого червя». Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока 

Тип Моллюски(1 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности  

Дают общую характеристику типа 

Моллюски. Отмечают прогрессивные черты 

организации моллюсков, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации кольчатых червей и 

моллюсков; результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков, 

распознают характерные черты брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в 

биоценозах и значение для человека. 
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Выполняют практическую работу «Внешнее 

строение моллюсков». Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока 

Тип Членистоногие(3 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным 

и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки 

Дают общую характеристику типа 

Членистоногие. Отмечают прогрессивные 

черты организации членистоногих, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков и их 

происхождение. Дают общую 

характеристику класса ракообразных; 

анализируют особенности организации 

речного рака. Характеризуют систематику 

ракообразных, их разнообразие; распознают 

представителей высших и низших 

ракообразных; приводят примеры. 

Оценивают роль ракообразных в природе. 

Дают общую характеристику класса 

Паукообразные; анализируют особенности 

организации паука- крестовика. 

Характеризуют разнообразие паукообразных; 

распознают представителей класса — пауков, 

клещей, скорпионов. Оценивают 

экологическую роль и медицинское значение 

паукообразных. Дают общую характеристику 

класса Насекомые; анализируют особенности 

организации таракана. Различают типы 

развития насекомых. Характеризуют 

систематику насекомых, их разнообразие; 

сравнивают представителей различных 

отрядов. Распознают представителей 

основных отрядов насекомых; приводят 

примеры. Оценивают роль насекомых в 

природе и значение для человека. 

Описывают представителей класса 

Многоножки и приводят примеры 

представителей. Выполняют практические 

работы, предусмотренные программой. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. Готовят 

презентацию 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные(1 ч) 

Общая характеристика типа Хордовые. Происхождение 

хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения 

Дают общую характеристику хордовых на 

примере ланцетника. Проводят 

сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. Описывают 

систематику хордовых, давая оценку главных 

направлений развития группы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока 
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Подтип Позвоночные (Черепные).Надкласс Рыбы (1 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. 

Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и 

Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб 

Дают общую характеристику подтипа 

Позвоночные на примере представителей 

надкласса рыб. Отмечают прогрессивные 

черты организации рыб, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации ланцетников и рыб; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику и многообразие 

рыб и их происхождение. Описывают 

строение и особенности жизнедеятельности 

хрящевых рыб. Характеризуют многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые рыбы; 

приспособительные особенности к среде 

обитания. Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение рыб. Выполняют 

практическую работу «Особенности 

внешнего строения рыб, связанные с образом 

жизни». Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

Класс Земноводные(1ч.) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно- функциональная 

организация земноводных на примере лягушки. Экологическая 

роль и многообразие земноводных 

Дают общую характеристику класса 

Земноводные на примере лягушки. Отмечают 

прогрессивные черты организации рыб, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации 

рыб и амфибий; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику рыб и 

их происхождение. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие земноводных и 

приспособительные особенности к 

околоводной среде обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение 

амфибий. Выполняют практическую работу и 

обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. Готовят 

презентацию «Древние земноводные. Выход 

на сушу». 

Класс Пресмыкающиеся (1 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноземных животных. Структурно- 

функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерица и хамелеоны), крокодилы 

и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; 

положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Дают общую характеристику класса 

Пресмыкающиеся на примере ящерицы. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

рептилий, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации амфибий и рептилий; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

пресмыкающихся и их происхождение. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и 

черепахи, а также приспособительные 

особенности к разнообразным средам 

обитания. Оценивают экологическое 

значение рептилий. Выполняют 

практическую работу и обсуждают 
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демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект текста урока. Готовят 

презентацию «Древние рептилии. Господство 

в воде, воздухе и на суше» 

Класс Птицы (2 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие 

птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; 

пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, 

водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

Дают общую характеристику класса Птицы. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

группы, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации 

рептилий и птиц; результаты заносят в 

таблицу; отмечают приспособления птиц к 

полёту. Характеризуют систематику птиц; их 

происхождение и связь с первоптицами. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие представителей класса, 

называют основные отряды и экологические 

группы птиц. Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение птиц. Выполняют 

практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока. Готовят 

презентацию 

Класс Млекопитающие (2 ч) 

Происхождение млекопитающих.  

Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные  

особенности организации млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные) 

Дают общую характеристику класса 

Млекопитающие. Отмечают прогрессивные 

черты организации млекопитающих, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации 

рептилий и млекопитающих; результаты 

заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику млекопитающих и их 

происхождение. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие 

млекопитающих; описывают основные 

отряды: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др.; приводят примеры 

представителей разных групп, а также 

приспособительные особенности к 

разнообразным средам обитания. Оценивают 

экологическое и народнохозяйственное 

значение млекопитающих. Объясняют 

необходимость охраны ценных 

млекопитающих и регуляции численности 

животных, наносящих вред человеку. 

Выполняют практическую работу и 

обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовят презентации «Древние 

млекопитающие», 

Раздел 5. Вирусы  (1 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов (1 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

Дают общую характеристику вирусов и 

бактериофагов, запоминают историю их 

открытия. На конкретных примерах 
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вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие 

вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов 

показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия вируса и клетки. 

Приводят примеры вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания у человека и 

животных. Объясняют необходимость и 

меры профилактики вирусных заболеваний. 

Запоминают гипотезы возникновения 

вирусов. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока. Готовят презентации 

 

 

 

Биология. Человек. 8класс 
 

Тема 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Введение. Человек как биологический вид.(10ч.) 

 

Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. 

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный 

Объясняют место человека в системе 

органического мира. Выделяют существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и животных.  

Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека.  

Делают выводы 

 

Происхождение человека (2ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство 

Объясняют биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза.  

Характеризуют основные этапы эволюции 

человека. Определяют характерные черты рас 

человека 

 

Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (1ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие 

анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас 

Везалий 

 

Объясняют роль наук о человеке в сохранении 

и поддержании его здоровья. 

Описывают вклад ведущих отечественных и 

зарубежных учёных в развитие знаний об 

организме человека 

 

Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого 

организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза 

Выявляют основные признаки человека.  

Характеризуют основные структурные 

компоненты клеток, тканей и распознают их 

на таблицах, микропрепаратах. Объясняют 

взаимосвязь строения и функций тканей, 

органов и систем органов в организме 

человека. 

Распознают на таблицах органы и системы 

органов человека, объясняют их роль в 

организме 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (57ч.) 

 

Координация и регуляция (12 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны 

и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная 

регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. Характеризуют 

основные функции желёз 

внутренней секреции. Объясняют механизм 

действия гормонов. Выделяют структурные 
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периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её 

связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), 

их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена 

органов чувств 

компоненты нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, 

распознают их на таблицах. Раскрывают 

функции головного мозга, спинного мозга, 

нервов. 

Сравнивают нервную и гуморальную 

регуляции. Раскрывают причины нарушения 

функционирования нервной системы. 

Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств. 

Распознают 

органы чувств на наглядных пособиях. 

Обобщают меры профилактики заболеваний 

органов чувств 

 

Опора и движение(9 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и 

динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. 

Утомление мышц. Роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Характеризуют роль опорно-двигательной 

системы в жизни человека. Распознают на 

наглядных пособиях части 

скелета. Классифицируют и характеризуют 

типы соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и строения 

костей. Характеризуют особенности строения 

скелетных мышц.  

Распознают на таблицах основные мышцы 

человека. Обосновывают условия 

нормального развития опорно-двигательной 

системы. Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при переломе. 

 

Внутренняя среда организма (4 ч) 

Внутренняя среда организма. Определяют понятие «внутренняя 

среда».Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

 

Выделяют существенные признаки 

внутренней среды организма. Сравнивают 

между собой клетки крови. Выявляют 

взаимосвязь между строением клеток крови и 

выполняемыми ими функциями. Объясняют 

механизм 

свёртывания и переливания крови.  

Определяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют сущность прививок и 

их значение 

 

Транспорт веществ(5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и 

малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения и их предупреждение 

 

Выделяют существенные признаки транспорта 

веществ в организме. Распознают на таблицах 

органы кровеносной и лимфатической систем 

и описывают их строение. Описывают 

движение крови по кругам кровообращения. 

Называют и характеризуют этапы сердечного 

цикла. Сравнивают особенности движения 

крови по артериям и венам. Осваивают 

приёмы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой доврачебной 

помощи  

при кровотечениях 

Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в 

лёгких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат 

Выявляют существенные признаки 

дыхательной системы, процессов дыхания и 

газообмена. Распознают на таблицах органы 

дыхания, описывают их строение и функции. 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. 
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 Обосновывают необходимость соблюдения 

гигиенических мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний. Осваивают 

приёмы оказания первой доврачебной помощи 

при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом 

Пищеварение (4 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. Пищеварение. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. 

Этапы процессов пищеварения.  

 

Выделяют существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. Распознают органы 

пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах. 

Характеризуют особенности процессов 

пищеварения в разных отделах 

пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. 

Доказательно объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических мер и 

профилактических мер нарушения работы 

пищеварительной системы 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический 

и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз 

Выделяют существенные признаки обмена 

веществ и превращения энергии. 

Характеризуют особенности обмена 

органических веществ, воды и минеральных 

солей в организме человека. 

Раскрывают значение витаминов в организме, 

причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 

продуктов обмена веществ 

Выделяют существенные признаки 

мочевыделительной системы. Распознают 

органы мочевыделительной системы на 

таблицах, муляжах. Описывают процесс 

мочеобразования. Перечисляют и 

обосновывают меры профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы 

Покровы тела (2 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение 

 

Характеризуют строение кожи. 

Объясняют суть процесса 

терморегуляции, роль процессов 

закаливания. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях кожи, 

тепловых и солнечных ударах. Обобщают 

и обосновывают гигиенические 

требования по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой 

Размножение и развитие (4 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. 

Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи 

Выявляют существенные признаки 

процессов воспроизведения и развития 

организма человека. Описывают строение 

органов половой системы человека, 

распознают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного 

развития человека. Характеризуют 

возрастные этапы развития человека 

Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс— основа нервной деятельности.  

Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. 

Выделяют особенности высшей нервной 

деятельности человека. Объясняют 

рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности человека. 

Выделяют существенные признаки 

психики человека. Характеризуют типы 
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Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека 

нервной системы. Объясняют значение 

сна, описывают его фазы 

 

Человек и его здоровье (2 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека 

Осваивают приёмы рациональной 

организации труда и отдыха. Обобщают и 

обосновывают правила и нормы личной 

гигиены, профилактики заболеваний. 

Осваивают приёмы первой доврачебной 

помощи. Аргументировано доказывают 

отрицательное влияние на здоровье 

человека вредных привычек 

 

Резервное время— 1 ч 
 

 

Биология. Общие закономерности. 9  класс 
 

Тема 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. 

Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. 

 Многообразие живого мира. Уровни 

организации и основные свойства живых 

организмов (2 ч) 

 

Выявляют в изученных ранее биологических 

дисциплинах общие черты организации растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и взаимозависимость всех 

частей биосферы Земли 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 ч) 

Химическая организация клетки (3 ч) 

Элементный состав клетки. 

Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов 

неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы, неорганические молекулы 

живого вещества (вода, соли неорганических 

кислот). Осмос и осмотическое давление. 

Органические молекулы (белки, их жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты). 

Редупликация ДНК. Транскрипция. 

Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК 

Характеризуют химические элементы, образующие 

живое вещество; различают макро-  и 

микроэлементы. Описывают неорганические 

молекулы живого вещества, их химические свойства 

и биологическую роль. Характеризуют органические 

молекулы: биологические полимеры— белки 

(структурная организация и функции), углеводы 

(строение и биологическая роль), жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы 

наследственности. Описывают процесс редупликации 

ДНК, раскрывают его значение. Описывают процесс 

передачи наследственной информации из ядра в 

цитоплазму — транскрипцию. Различают структуру 

и функции РНК 

Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке  

(3ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление 

Характеризуют транспорт веществ в клетку и из неё 

(фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, 

связанные 

с внутриклеточным пищеварением, подчёркивая его 

значение для организма. Приводят примеры 

энергетического обмена. Описывают процессы 

синтеза белков и фотосинтез 
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энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке 

 

Строение и функции клеток (5 ч) 

Прокариотические клетки (форма и размеры). 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование и размножение бактерий. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотические клетки. Органеллы 

цитоплазмы эукариот, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения, их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр 

управления жизнедеятельностью клетки. 

Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл. Биологический смысл и 

значение митоза. Клеточная теория строения 

организмов 

 

Характеризуют форму и размеры прокариотических 

клеток; строение цитоплазмы, организацию 

метаболизма, 

генетический аппарат бактерий. 

Описывают процесс спорообразования, его значение 

для выживания бактерий при ухудшении условий 

существования; размножение прокариот. Оценивают 

место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют 

цитоплазму эукариотической клетки: органеллы 

цитоплазмы, их структуру и функции. 

Отмечают значение цитоскелета. 

Характеризуют типы клеточных включений и их роль 

в метаболизме клеток. Характеризуют клеточное ядро 

как центр управления жизнедеятельностью клетки; 

структуры ядра (ядерная оболочка, хроматин, 

ядрышко). 

Отмечают особенности строения растительной 

клетки. Дают определение понятия «митоз». 

Определяют роль 

клетки в многоклеточном организме. 

Разъясняют понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. 

Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, 

фазы митотического деления и преобразования 

хромосом. 

Раскрывают биологический смысл и значение митоза. 

Формулируют положения клеточной теории строения 

организмов 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половое 

размножение. Оплодотворение. 

Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение 

Характеризуют сущность и формы размножения 

организмов. Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс образования 

половых клеток, выявляя общие черты периодов 

гаметогенеза, в том числе мейоза. 

Определяют понятия «осеменение» и 

«оплодотворение». Раскрывают биологическое 

значение размножения 

Индивидуальное развитие 

организмов(онтогенез) (2 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления. Гаструляция. 

Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон 

Обозначают периоды индивидуального развития. 

Характеризуют эмбриональный период развития и 

описывают основные закономерности дробления— 

образование однослойного зародыша —бластулы, 

гаструляцию и органогенез. 

Определяют этапы дальнейшей дифференцировки 

тканей, органов и систем. Характеризуют 

постэмбриональный 

период развития, его возможные формы. Разъясняют 

сущность непрямого развития; полного и неполного 

метаморфоза. Демонстрируют понимание 

биологического смысла развития с метаморфозом. 

Характеризуют прямое развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. Приводят 
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формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра 

и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф.Мюллера 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов      (16 ч) 

Закономерности наследования признаков (8 

ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей 

наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Моногибридное и полигибридное 

скрещивание. Законы Менделя. Независимое 

и сцепленное 

наследование. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков 

 

Характеризуют гибридологический метод изучения 

характера наследования признаков. Формулируют 

законы 

Менделя. Приводят цитологические обоснования 

законов Менделя. Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и гамет. 

Составляют схемы скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят родословные. 

Формулируют закон Моргана и дают характеристику 

сцепленного наследования генов (признаков). 

Объясняют механизмы хромосомного определения 

пола. Анализируют генотип как систему 

взаимодействующих генов организма; определяют 

формы взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов 

Закономерности изменчивости (4 ч) 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации, их 

значение для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость, ее эволюционное значение. 

Фенотипическая (модификационная) 

изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств 

Характеризуют основные формы изменчивости, 

мутаций, их значение для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Обосновывают 

эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. Характеризуют роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Строят вариационные ряды и кривые норм реакции 

 

Селекция растений, животных и 

микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. 

Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции 

для развития 

сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности 

Перечисляют центры происхождения культурных 

растений. Дают определения понятий: «сорт», 

«порода», 

«штамм». Характеризуют методы селекции растений 

и животных. Оценивают достижения и описывают 

основные направления современной селекции. 

Обосновывают значение селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период 

(2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка 

Характеризуют представления древних и 

средневековых естествоиспытателей о живой 

природе. Оценивают представления об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. 

Запоминают принципы бинарной классификации К. 

Линнея. Знакомятся с основными положениями 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка. Характеризуют 

прогрессивные и ошибочные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов 

путём естественного отбора(3 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Определяют достижения науки и технологий в 

качестве предпосылок смены креационистских 

взглядов на живую и неживую природу 

эволюционными научные предпосылки, побудившие 

Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в живой 

природе. Анализируют экспедиционный материал Ч. 
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Вид — элементарная эволюционная единица. 

Борьба за существование и естественный 

отбор 

Дарвина в качестве предпосылки разработки 

эволюционной теории. Характеризуют учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объясняют методы создания 

новых пород домашних животных и сортов 

культурных растений. Запоминают основные 

положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Характеризуют формы борьбы за существование и 

механизм естественного отбора; дают определение 

понятия «естественный отбор» 

Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат действия 

естественного отбора (3 ч) 

Приспособительные особенности строения 

типовых организмов (окраска покровов тела, 

поведение). Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 

Относительность приспособленности 

Характеризуют структурно-функциональную 

организацию животных, растений, грибов и 

микроорганизмов как приспособление к условиям 

существования. Приводят примеры различных 

приспособлений типовых организмов к условиям 

среды. Дают оценку типичного поведения животных 

и заботе о потомстве как приспособлений, 

обеспечивающих успех в борьбе за существование. 

Приводят примеры физиологических адаптаций. 

Объясняют относительный характер приспособлений 

и приводят примеры относительности адаптаций 

Микроэволюция(3 ч) 

Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; 

экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования 

Характеризуют критерии вида: структурно-

функциональный, цитогенетический, эволюционный, 

экологический, географический и репродуктивный. 

Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. 

Анализируют причины разделения видов на 

популяции. Запоминают причины генетических 

различий различных популяций одного вида. 

Знакомятся с путями видообразования 

(географическим и экологическим), дают оценку 

скорости возникновения новых видов в 

разнообразных крупных таксонах 

Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция (3ч.) 

Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). 

Пути достижения биологического прогресса. 

Основные направления эволюции. 

Характеризуют главные направления биологической 

эволюции. Отражают понимание биологического 

прогресса как процветания той или иной 

систематической группы, а биологического регресса 

— как угнетенного состояния таксона, приводящего 

его к вымиранию. Дают определение и характеризуют 

пути достижения биологического прогресса (главные 

направления прогрессивной эволюции): ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации. Приводят 

примеры дивергенции, конвергенции и параллелизма. 

Объясняют причины возникновения сходных по 

структуре и/или функциям органов у представителей 

различных систематических групп организмов. 

Запоминают основные правила эволюции, оценивают 

результаты эволюции 

Возникновение жизни на Земле(2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе. 

Характеризуют химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи в живой 

природе и сравнивают их с естественной 

классификацией живых организмов 
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Естественная классификация живых 

организмов 

Развитие жизни на Земле (5 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Стадии эволюции человека. Свойства 

человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы. Антинаучная сущность 

расизма 

Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую 

и протерозойскую эры. Отмечают первые следы 

жизни на Земле, появление всех современных типов 

беспозвоночных животных, первых хордовых 

животных, развитие водных растений. Характеризуют 

развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 

Отмечают появление сухопутных растений, 

возникновение позвоночных (рыб, земноводных, 

пресмыкающихся). Характеризуют развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Отмечают 

появление и распространение покрытосеменных 

растений, возникновение птиц и млекопитающих, 

появление и развитие приматов. Характеризуют 

место человека в живой природе, его систематическое 

положение в системе животного мира. Отмечают 

признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства 

животных. Описывают стадии эволюции человека: 

древнейших, древних и первых современных людей. 

Рассматривают и запоминают популяционную 

структуру вида Homo sapiens (расы). Знакомятся с 

механизмом расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят аргументированную 

критику теории расизма 

Раздел 5.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11ч.) 

Биосфера, её структура и функции (8ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура и компоненты биосферы: живое 

вещество, биокосное и косное вещество (В. 

И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых 

организмов. 

Биогеоценозы, их компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещённости, 

влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия факторов среды. 

Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды. Смена биоценозов, формирование 

новых сообществ. Формы взаимоотношений 

между организмами. Симбиотические, 

антибиотические, нейтральные отношения 

Формулируют основные положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность существования жизни за 

границами биосферы. Характеризуют компоненты 

биосферы. Определяют главную функцию биосферы 

как обеспечение биогенного круговорота веществ на 

планете. Характеризуют основные круговороты: 

воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают 

значение круговоротов веществ для существования 

жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия: 

«экология», «среда 

обитания», «экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз», 

«экологическая пирамида». Характеризуют 

абиотические и биотические факторы, на конкретных 

примерах демонстрируют их значение. 

Характеризуют формы 

взаимоотношений между организмами. 

Характеризуют компоненты биоценоза, перечисляют 

причины смены 

биоценозов. Формулируют представления о цепях и 

сетях питания 

 

Биосфера и человек(3 ч) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы, последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы 

Описывают воздействие живых организмов на 

планету. Раскрывают сущность процессов, 

приводящих к образованию полезных ископаемых, 

различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. 

Анализируют антропогенные факторы воздействия на 
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рационального природопользования, охраны 

природы 

 

биоценозы, последствия хозяйственной деятельности 

человека. Раскрывают проблемы рационального 

природопользования, охраны природы 

 

Резервное время — 2 ч 
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Приложения. 

Учебно-методическое, материально-техническое, информационное обеспечение учебного процесса 

     В школе имеется кабинет биологии, оснащенный  с учетом современных требований к 

его оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информационной средой, в 

которой проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные занятия. 

Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и 

учителя, мультимедийные средства обучения, компьютер, устройство для хранения учебного 

оборудования.          

            Учебное оборудование по биологии включает: препарированные и живые 

растения, животные,  их части, органы, влажные препараты, микропрепараты, коллекции, 

гербарии; приборы и лабораторное оборудование, средства на печатной основе, муляжи и 

модели, пособия на информационных носителях, компакт-диски, проектор, учебно- 

методическую литературу для учителя и учащихся: определители, справочные материалы, 

контрольно-диагностические тесты. 

 

УМК для реализации рабочей программы: 

1 Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник /А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015. – 158с. 

2. Биология: Живой организм. 6 кл. : учебник / Н.И. Сонин, В.И. Сонина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. 

3. Биология: Многообразие живых организмов. 7 кл.: учебник / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – 2-е изд. , 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016. – 2555 с. 

4. Биология: Человек. 8 класс: учебник /Н.И. Сонин, М.Р.Сапин. - 5-е изд., испр. - - М.: Дрофа., 2018. – 302 

с. 

5.Биология: общие закономерности. 9 кл.: учебник / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. 

Сонин. – 4 =-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,. – 301 с. 

6. Биология. Введение в биологию. 5 кл. : рабочая тетрадь к учебнику А.А. Плешакова, Н. И. Сонина 

«Биология. Введение в биологию. 5 класс» /Н.И. Сонин. -6-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2017. – 111 с. 

7. Биология. Многообразие живых организмов. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. 

Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» /В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – 4-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2017. – 143 с. 

 8. Биология: Общие закономерности. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, 

И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 класс» /А.Ю. Цибулевский, В.Б, 

Захаров, Н.И. Сонин. – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016. – 144 с.  

9. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс / Сост. С.Н. Березина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2013. – 112 с. 

10. Биология: Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина «Биология. Введение в биологию. 5 класс» /В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 184 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Новиков В.С. Атлас определитель «Дикорастущие растения» / В.С.Новиков, 

И.А.Губанов. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Атлас определитель «Растения леса», «Животные луга», «Птицы леса», «Животные 

леса», «Растения луга» / Е.Т. Бровкина, В.И.Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2007 г. 

3. Красная книга Томской области. 

4. Красная книга России. 

5. Охраняемые территории и памятники природы Ульяновской области / В.В. 

Благовещенский. - Ульяновск: Дом печати, 1997. 

6. Земноводные и пресмыкающиеся Ульяновской области / В.А.Кривошеев. - Ульяновск, 

2001. 

7. СИМБИОЗ:Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии: 

метод.пособие / Е.В.Тяглова. - М: Планета, 2010. - 255с. 

8. сайт Htt// fejon.edu.pu. 

9. сайтHtt//school-collectjon.edu.ru. 

10. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Введение в 

общую биологию.9 класс: учебник.-М.:Дрофа. 

11. КаменскийА.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г.Биология. Введение в 

общую биологию.9 класс: рабочаятетрадь.-М.:Дрофа. 
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12. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: методическое пособие.-М.:Дрофа. 

13. Биология.Рабочие программы. 5-9 классы.-М.:Дрофа. 

14. Журин А.А., Иванова Т.В., Рыжаков М.В.Учебные планы школ России/ под ред. М.В. 

Рыжакова.-М.,Дрофа. 

 

Список наглядных пособий 

1. Модель сердца в разрезе. 

2. Гомология строения скелета задних конечностей. 

3. Рудиментарные органы позвоночных. 

4. Модель горла в разрезе. 

5. Череп человека. 

6. Модель гигиена зубов. 

7. Модель почки в разрезе. 

8. Модель деления клетки. Митоз. 

9. Модель наследование резус-фактора. 

10. Модель «биосинтез белка». 

11. Модель «распилы костей». 

12. Модель глаза. 

13. Модель уха человека. 

14. Модель «костный и перепончатый лабиринт». 

15. Модель «Мозг человека». 

16. Модель «Внутренние органы человека». 

17. Модель «Скелет человека». 

18. Модель «Мышцы человека». 

19. Модель «Оболочка клетки». 

20. Модель «Моногибридное скрещивание». 

21. Муляжи плодов. 

22. Плоды различных сортов томатов. 

23. Коллекция «Ископаемые формы». 

24. Скелет летучей мыши. 

25. Распилы костей. 

26. Модель «Развитие цепня». 

27. Коллекция «Морской ёж». 

28. Коллекция «Морская звезда». 

29. Коллекция «Майский жук». 

30. Коллекция «Речной рак». 

31. Скелет лягушки. 

32. Коллекция «Моллюски». 

33. Модель ДНК. 

34. Гербарий по курсу общей биологии. 

35. Наборы муляжей «Корнеплоды и плоды». 

36. Гербарии по курсу ботаники. 

37. Скелет рыбы. 

38. Скелет птицы. 

39. Комплекс микропрепаратов «Общая биология». 

40. Комплекс микропрепаратов «Анатомия». 

41. Комплекс микропрепаратов «Зоология». 

42. Лупы. 

43. Световые микроскопы. 

44. Коллекция горных пород и минералов. 

Таблицы 

Зоология. 

1. Выход позвоночных из воды на сушу. 

2. Свиной цепень. 

3. Схема кровообращения. 

4. Многообразие паразитических червей. 

5. Аскарида. 

6. Искусственное разведение рыб. 
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7. Пищеварительная система млекопитающих. 

8. Китообразные. 

9. Скелет тела и кости конечностей млекопитающих. 

10. Тип моллюски. 

11. Происхождение птиц. 

12. Внутренне строение птицы. 

13. Строение головного мозга позвоночных. 

14. Рукокрылые. 

15. Специализированные формы млекопитающих. 

16. Пресноводные и проходные промысловые рыбы. 

17. Морские рыбы. 

18. Ластоногие. 

19. Многообразие приспособлений (птицы). 

20. Внутренне строение кролика. 

Общая биология. 

1. Уровни организации живого. 

2. Деление клетки. 

3. ДНК – схема строения. 

4. Органоиды клеток. 

5. Мичурин. Отдалённая гибридизация. 

6. Дигибридное скрещивание. 

7. Хромосомный механизм определения пола. 

8. Взаимодействие частей развивающегося зародыша. 

9. Центры многообразия культурных растений. 

10. Белки. 

11. Выведение украинской степной белой свиньи. 

12. Мутационная изменчивость растений. 

13. Полиплоидия у растений. 

14. Методы работы Мичурина. 

15. Биосинтез белка. 

16. Строение клетки. 

17. Расы. 

18. Митохондрии. 

19. Вирусы. 

20. Энергетический обмен. 

21. Двойное оплодотворение. 

22. Моногибридное скрещивание. 

23. Биосфера. 

24. Фотопериодизм. 

25. Методы отдалённой гибридизации. 

26. Полиплоидия растений. 

27. Зарастание водоёма. 

28. Мутационная изменчивость животных. 

29. Биоценоз. 

30. Индивидуальное развитие организма. 

Анатомия. 

1. Головной мозг. 

2. Спинной мозг. 

3. Схема рефлекторной дуги. 

4. Обоняние и вкус. 

5. Нервная система. 

6. Вывихи. 

7. Скелет. 

8. Строение костей. 

9. Череп. 

10. Кровь. 

11. Слуховой анализатор. 

12. Образование условных рефлексов. 

13. Органы дыхания. 
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14. Кожа. 

15. Строение и рост костей. 

16. Фазы работы сердца. 

17. Схема кровообращения. 

18. Схема органов пищеварения. 

19. Органы выделения. 

20. Схема строения клетки. 

Микропрепараты 

1. Набор препаратов по общей гистологии для средних школ. 

2. Анатомия растений. 

3. Мочеполовая система. 

4. Различные типы строения стеблей растений. 

5. Строение некоторых древесин (строевой и поделочный материал). 

6. Типы размножения у растений. 

7. Раздаточный материал по анатомии растений для практических занятий по 

биологии. 

Презентации 

1. Митоз. 

2. Учение об искусственном отборе. 

3. Учение об естественном отборе. 

4. Ненаследственная изменчивость. 

5. Наследственная изменчивость. 

6. Онтогенез. 

7. Развитие жизни на Земле. 

8. Размножение. 

9. Борьба за существование. 

10. Формы естественного отбора. 

11. Доказательства эволюции. 

12. Эволюционная роль мутаций. 

13. Критерии вида. 

14. Происхождение человека. 

15. Строение и функции белков. 

16. Нуклеиновые кислоты. 

17. Развитие эволюционных идей. 

18. Жизнь на разных материках. 

19. Жизнь под угрозой. 

20. Как человек открывал Землю. 

21. Царства живой природы. 

22. Одомашнивание. 

23. Методы современной селекции. 

24. Агроценозы. 

25. Абиотические факторы среды. 

26. Примеры приспособленностей. 

27. Смена экосистем. 

28. Среда обитания и ее факторы. 

29. Формы взаимоотношений между организмами. 

30. Амфибии. 

 

Наличие технических средств обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Выход в интернет. 

Формы работы с учащимися: 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 проектная работа; 

 подготовка сообщений/ рефератов; 

 исследовательская деятельность; 
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 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

Формы организации учебного процесса: 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 проектная работа; 

 подготовка сообщений/ рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

Технологии обучения 

1. Проектные технологии. 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Информационно-компьютерные технологии. 

4. Интерактивные технологии. 

5. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Целесообразность выбора учебно-методического комплекта 

Современное образование должно обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход 

к каждому ученику, предоставить возможность максимально полно раскрыть его творческие 

способности и дарования. Реализуемый УМК соответствует этим положениям. Большое 

внимание уделяется этическим нормам и правилам отношения к природе, человеку. Широко 

показано практическое применение биологических знаний, их значение как научной основы 

отдельных отраслей производства и рационального природопользования. 

Виды и формы контроля 

Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии проводится вводная, 

промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое тестирование. 

Рефераты. 

Контрольные работы 

Рабочая тетрадь. 

Конференция. 

Опрос. 

Практическая работа 

План тематического контроля по биологии по программе  Н.И.Сонина,  В.Б.Захарова 

Кл

асс 

№ Учебная тема Дата Форма контроля 

5 1 Живой организм Октябрь, 4я неделя тест 

2 Многообразие живых организмов. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Декабрь, 4я неделя тест 

3 Многообразие живых организмов. Царство 

Растения. Царство Животные. 

Март, 3я неделя тест 

4 Среда обитания живых организмов. Человек 

на Земле 

Май, 3я неделя тест 

6 1 Органы растений и животных Октябрь, 4я неделя тест 

2 Жизнедеятельность организмов. Питание и 

пищеварение 

Декабрь, 4я неделя тест 

3 Координация и регуляция 

жизнедеятельности организмов 

Март, 3я неделя тест 

4 Рост и размножение Май, 3я неделя тест 

7 1 Царство Прокариоты. Царство Грибы. 

Подцарство Низшие растения.  

Октябрь, 4я неделя тест 

2 Подцарство Высшие растения. Царство 

Животные – общая характеристика. 

Кишечнополостные. 

Декабрь, 4я неделя тест 

3 Царство Животные. Черви. Членистоногие. Март, 3я неделя тест 

4 Хордовые животные. Млекопитающие Май, 3я неделя тест 

8 1 Общий обзор организма человека.  Октябрь, 4я неделя тест 

2 Координация и регуляция Декабрь, 4я неделя тест 

3 Внутренняя среда организма. Пищеварение. Март, 3я неделя тест 
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4 Высшая нервная деятельность Май, 3я неделя тест 

9 1 Эволюция живого мира на Земле Октябрь, 4я неделя тест 

2 Структурная организация живых организмов. Декабрь, 4я неделя тест 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Март, 3я неделя тест 

4 Наследственность и изменчивость 

организмов. 

Май, 3я неделя тест 

 

Оценка знаний учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

 

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

• чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 

Отметка «4»: 

 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно чёткие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 

• основное содержание учебного материала не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке опыта 

допускаются 1 -2ошибки; 

• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

 

• правильно определена цель опыта; 

• подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

 

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 
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Годовая промежуточная аттестация, биология 5 классы 

Билет 1 

1. Назовите три основные части клетки. 

2. Настроить микроскоп, чтобы им можно 

было пользоваться. 

 

 

 

Билет 2 

1. Кто такие простейшие? Назвать два 

представителя. 

2. Озоновые дыры 

 

Билет 3 

1. Какие группы растений вы знаете? 

Перечислить их. 

2. Перечислить правила здорового образа 

жизни. 

 

 

Билет 4 

1. Кто такие беспозвоночные. Кто к ним 

относится? 

2. Парниковый эффект 

 

Билет 5 

1. Кто такие позвоночные. Кто к ним 

относится? 

2. Перечислить природные зоны Земли. 

 

Билет 6 

1. Перечислить три среды обитания и 

назвать по одному представителю, 

обитающему там. 

2. Почему голосеменные растения имеют 

такое название? Назвать три 

голосеменных растения. 

 

Билет 7 

1. Назвать предков человека. 

2. Почему покрытосеменные растения 

имеют такое название? Назвать три 

покрытосеменных растения. 

 

Билет 8 

1. Значение растений в жизни человека. 

2. Что такое биология? Перечислить 

биологические науки (достаточно три) 

 

Билет 9 

1. Ядовитые растения. 

2. Правила оказания первой помощи при 

кровотечении. 

 

 

Билет 10. 

1. Назвать органы, которые есть у мхов. 

2. Ядовитые животные. 

 

 

 

 

Билет 11. 

1. Строение  гриба. 

2. Значение животных в жизни человека. 

 

Билет 12. 

1. Строение бактерии. 

2. Из предложенных учителем гербариев 

растений,  определить к какой  группе 

относится растение  (голосеменное, 

покрытосеменное, мох, водоросль, 

папоротник). 

 

Билет 13. 

1. Перечислить увеличительные приборы. 

2. Назвать растения и животные, которые 

на грани вымирания или уже вымерли 

(по 2). 

 

Билет 14 

1. Кто такие одноклеточные организмы? 

Привести примеры. 

2. Из предложенных учителем животных 

объяснить, кто является позвоночным и 

беспозвоночным. 
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Годовая промежуточная аттестация по биологии 

для учащихся 6-х классов(«Живой организм», Сонин Н.И.) 
 

Вариант 1 

№

№ 
Содержание вопросов Варианты ответов 

1 К неорганическим  веществам 

клетки относятся:  
1) Вода, жир, железо 
2) Вода, минеральные соли 

3) Глюкоза, жир, белок 
4) Глюкоза, вода, белок 

2 В клетке животных отсутствуют:  1) Крупные вакуоли 
2) Митохондрии 

3) Рибосомы 
4) Аппарат Гольджи 

3 Для мейоза характерно: 1) Два последовательных 

деления 
2) Одно деление 

3) Четыре деления 
4) Три деления 

4 К животным тканям НЕ 

относятся: 
1) Эпителиальная, нервная 
2) Хрящевая, костная 

3) Эпителиальная, 

соединительная 
4) Проводящая, покровная 

5 

 
Фотосинтезирующие клетки листа 

относятся к 
 

1) Защитной ткани 
2) Основной ткани 

3) Механической ткани 
4) Проводящей ткани 

6 Выбери части растения, 

образующие побег: 
1) Корни и листья 
2) Корни и цветки 
 

3) Околоцветник, тычинки, 

пестик 
4) Стебель и листья 

7 Кожица молодого дерева со 

временем замещается: 
1) Корой 
2) Лубом 
 

3) Пробкой 
4) Древесиной 

8 

Щитовидная 

железа относится к системе 

органов: 

1) Выделительной 
2) Пищеварительной 

3) Эндокринной 
4) Кровеносной 

9 К выделительной системе 

позвоночных животных 

относится: 

1) Печень 
2) Почки 

3) Гипофиз 
4) Желудок 

10 Фотосинтез необходим растениям 

для:  
1) Питания 
2) Дыхания 

3) Выделения 
4) Роста 

11 Пищеварение  - это 1) Механическая переработка 

пищи 
2) Поглощение пищи 

3) Механическая и 

химическая переработка 

пищи 
4) Всасывание 

питательных веществ 
12 К органам дыхания лягушки 

относятся: 
1) Трахеи 
2) Кожа и легкие. 

3) Жабры 
4) Легкие 

13 Транспорт веществ у животных 

осуществляется благодаря: 
1) Выделительной системе 
2) Кровеносной системе 

3) Эндокринной системе 
4) Пищеварительной 

системе 
14 К органам выделения насекомого 1) Нефридии 3) Сократительные 
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относятся: 2) Выделительные трубочки вакуоли 
4) Почки 

15 Теплокровными являются: 1) Амфибии 
2) Рептилии 

3) Птицы 
4) Рыбы 

16 Впервые нервная система 

появилась у  
1) Плоских червей 
2) Гидры 

3) Позвоночных животных 
4) Кольчатых червей 

17 Спермии у млекопитающих 

животных развиваются в: 
1) Яичниках 
2) Семенниках 
 

3) Почках 
4) Яйцеводах 

18 Определите вид 

взаимоотношений: «Насекомое 

опылитель – цветок» 

1) Хищничество 
2) Симбиоз 

3) Паразитизм 
4) Взаимовыгодные 

взаимоотношения 
19 Развитие с полным 

превращением имеет 
1) Паук 
2) Саранча 

3) Бабочка 
4) Дождевой червь 

20 Экология – это наука о  1) Взаимоотношениях 

организмов между собой и 

окружающей средой 
2) Охране природы 

3) Развитии организмов 
4) Сообществах 

21 Большинство 

шляпочных 

грибов относятся 

к: 

1) Разрушителям 
2) Хищникам 

3) Потребителям 
4) Производителям 

22 Пластиды в клетке растений 

участвуют в: 
1) Синтезе белка 
2) Синтезе жиров 

3) Фотосинтезе 
4) Синтезе углеводов 

23 Партеногенез – это размножение 1) Половое у насекомых 
2) Бесполое у растений 

3) Половое у птиц 
4) Бесполое у животных 

24 Определите соответствие между группами организмов и видами (особенностями) их 

размножения: 
А. Растения                                                                 1)Коньюгация 
Б. Животные                                                               2) Партеногенез 
3) Спорообразование  
4) Двойное оплодотворение 
5) Наружное оплодотворение 
6) Внутреннее оплодотворение 

25 Ткань – это … 
26 Мейоз – это… 
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№

№ 
Содержание вопросов Варианты ответов 

1 К органическим веществам 

клетки относятся: 
1) Белки, нуклеиновые 

кислоты, жиры 
2) Железо, белок, 

минеральные соли 

3) Углеводы, минеральные 

соли 
4) Жиры, вода, минеральные 

соли 
2 Для растительной клетки 

характерно наличие:  
1) Митохондрий 
2) Клеточного центра 

3) Ядра 
4) Вакуолей 

3 Результатом мейоза является 

образование клеток: 
1) Двух дочерних 
2) Четырех половых 

3) Одной дочерней 
4) Трех дочерних 

4 К растительным тканям НЕ 

относятся: 
1) Покровная, 

образовательная 
2) Механическая, проводящая 

3) Эпителиальная, 

соединительная 
4) Основная, воздухоносная 

5 

Кости человека и 

животных состоят из ткани:  

1) Нервной 
2) Соединительной 

3) Эпителиальной 
4) Мышечной 

6 Обоеполый – это цветок 1) Двудомный 
2) Содержащий только 

тычинки 
 

3) Содержащий и тычинки, и 

пестики 
4) Содержащий только 

пестики 

7 Корневые волоски 

располагаются в зоне: 
1) Деления 
2) Всасывания 

3) Роста 
4) Чехлика 

8 

Сердце относится к 

системе органов: 

1) Пищеварительной 
2) Эндокринной 

3) Кровеносной 
4) Половой 

9 К нервной системе относится: 1) Мозжечок. 
2) Селезенка. 

3) Щитовидная железа 
4) Надпочечники 

10 Дыхание необходимо растениям 

для: 
1) Питания организма 
2) Образования энергии 

3) Выделения 
4) Фотосинтеза 

11 Пищевые ферменты 

необходимы для: 
1) Транспорта веществ 
2) Механической переработки 

пищи 

3) Всасывания питательных 

веществ в кровь 
4) Химического расщепления 

пищи 
12 К органам дыхания водных 

моллюсков и рыб относят: 
1) Легкие 
2) Воздушные мешки 

3) Трахеи 
4) Жабры 

13 У насекомых и моллюсков 

кровеносная система 
1) Замкнутого типа 
2) Незамкнутого типа 

3) Узлового типа 
4) Отсутствует 

14 К органам выделения 

Инфузории туфельки относятся: 
1) Нефридии 
2) Почки 

3) Сократительные вакуоли 
4) Нефроны 

15 Хладнокровными животными 

являются: 
1) Лягушки 
2) Воробьи 

3) Крысы 
4) Слоны 

16 У насекомых нервная система:  1) Сетчатая 
2) Узловая 

3) Отсутствует 
4) Имеет головной и спинной 

мозг 
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17 Спермии у цветковых растений 

развиваются в: 
1) Пестиках 
2) Семязачатках 

3) Околоцветнике 
4) Пыльце 

18 Определите вид 

взаимоотношений «Жук-

плавунец – Головастик» 

1) Хищничество 
2) Симбиоз 

3) Паразитизм 
4) Соперничество 

19 Прямое развитие имеет: 1) Муха 
2) Лягушка 

3) Олень 
4) Кузнечик 

20 Экологические факторы 

бывают: 
1) Только живой природы 
2) Только неживой природы 

3) Живой и неживой природы 
4) Деление отсутствует 

21 

Животные 

относятся к: 

1) Разрушителям 
2) Производителям 

3) Симбионтам 
4) Потребителям 

22 Клеточный центр принимает 

участие в: 

 

1) Синтезе белка 
2) Делении клетки 

3) Запасании энергии 
4) Синтезе углеводов 

23 Спорообразование – это способ 

размножения 
1) Половой 
2) Бесполый 

3) Вегетативный 
4) Партеногенетический 

24 Определите соответствие между группами организмов и видами (особенностями) их 

размножения: 
А. Растения                                                         1. Гермафродитизм 
Б.Животные2. Вегетативное размножение 
3. Партеногенез 
4. Спорообразование 
5. Почкование 

25 Орган – это… 
26 Митоз – это… 
 

 

 

Годовая промежуточная аттестация по биологии  для учащихся  7– х классов 

1 вариант. 

№1.Выбери один правильный ответ 

1. Животные, как правило, 

А) создают органические вещества из неорганических; 

Б) питаются готовыми органическими веществами других организмов; 

В) всасывают растворённые в воде минеральные вещества; 

Г) всасывают растворённые в воде органические вещества. 

2. Инфузория туфелька передвигается с помощью 

А) ложноножек;                            Б) жгутика; 

В) жгутика и ложноножек;          Г) ресничек. 

3. Может питаться как животное, и как растение в зависимости от условий: 

А) обыкновенная амёба;               Б) радиолярия; 

В) инфузория туфелька;                Г) эвглена зелёная. 

4. Наружный слой клеток кишечнополостных, в котором расположены нервные и стрекательные клетки 

А) эктодерма;                                 Б) энтодерма. 

5. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика? 

А) корова;                                       Б) свинья; 

В) голый слизень;                          Г) малый прудовик. 

6. Три пары конечностей у 

А) паукообразных;                         Б) ракообразных; 
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В) насекомых;                                 Г) моллюсков.  

7. Скорпионов относят к классу 

А) ракообразных;                              Б) насекомых; 

В) паукообразных;                            Г) ни к одному из перечисленных. 

 

 

8. Кровеносная система моллюсков: 

 

 А) замкнутая, сердце состоит из двух предсердий и желудочка; 

Б)  замкнутая, сердце состоит из двух предсердий и  двух желудочков; 

 В) незамкнутая, сердце состоит из двух предсердий и желудочка 

 Г) незамкнутая, сердце состоит из двух предсердий и  двух желудочков; 

 

9. Мантия — это: 

А) органический слой раковины; 

Б) складка кожи, покрывающая тело моллюска; 

      В) орган дыхания моллюсков 

10. Стадия финны встречается у: 

А) ресничных червей; 

Б) сосальщиков; 

       В) ленточных червей 

11. Желудок рака состоит из: 

А) одного отдела; 

Б) двух отделов; 

       В) трёх отделов 

№2. Вставьте пропущенные слова 

 

1. В тип Членистоногие входят следующие классы -_____________________.  

2. У речного рака тело подразделяется на отделы: ___________ 

3. У насекомых ________________ усиков. 

4. У паука __________________ ходильных ног. 

5. Органы дыхания у насекомых - _________________ . 

 

№3.Установите соответствие между признаками и животными 

ПРИЗНАКИ:                                                        ЖИВОТНЫЕ: 

 

А) нет полости тела                                           1) Плоские черви 

Б) полость тела имеется                                     2) Кольчатые черви 

В) кровеносная система замкнутая 

Г) тело состоит из сегментов 

Д)  свободноживущие 

Е)  свободноживущие и паразиты 

 

№4. Описать цикл развития аскариды человеческой. 

 

Какие   меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы не заразиться аскаридами?   

 

Годовая промежуточная аттестация по биологии для учащихся  7 – х  классов 
                                                   2 вариант 

№1. Выбери один правильный ответ 

1. В чем главное отличие одноклеточных животных от одноклеточных водорослей? 

А) более мелкие размеры тела; 

Б) питание неорганическими веществами; 

В) питание готовыми органическими веществам; 

Г) подвижность. 

2. К органоидам движения простейших не относятся 

А) реснички;                                   Б) ложноножки; 
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В) жгутики;                                     Г) щетинки. 

3. С помощью жгутика передвигается 

А) инфузория туфелька;                Б) эвглена зелёная; 

В) амёба обыкновенная;                Г) дизентерийная амёба. 

4. Внутренний слой клеток кишечнополостных, в котором  расположены  железистые и эпителиально-

мускульные клетки 

А) эктодерма;                                 Б) энтодерма. 

5. Кровеносная система появляется у  

А) круглых червей;                        Б) плоских червей; 

В) кольчатых червей;                     Г) сосальщиков. 

6. Четыре пары ходильных ног у 

А) паукообразных;                         Б) ракообразных; 

В) насекомых;                                 Г) моллюсков.                    

7. Речной рак дышит 

А) с помощью трахей;                    Б) с помощью лёгких; 

В) всей поверхностью тела;           Г) с помощью жабр. 

8. Восстановление организмом утраченных частей тела называется: 

А) редукцией; 

Б) рефлексом; 

В) оплодотворением; 

Г) регенерацией. 

9. Развитие печеночного сосальщика происходит: 

А) в одном хозяине, без личинок; 

Б) со сменой хозяев, есть одна личинка; 

В) со сменой хозяев, есть две личинки. 

10. Органы зрения паукообразных: 

А) одна пара сложных глаз; 

Б) одна пара простых  глаз ; 

В) несколько пар простых  глаз 

11. Пищеварительная система отсутствует у: 

А) ресничных червей; 

Б) сосальщиков ; 

В) ленточных червей 

№2. Вставьте пропущенные слова 

1. Все членистоногие имеют ______________ симметрию тела. 

2. Тело всех членистоногих имеет ______________ покров. 

3. У  насекомых тело подразделяется на отделы: ______________ . 

 

4. Во время роста и развития  ракообразные  часто меняют покров, этот процесс называется 

_______________ . 

5. У майского жука  количество ходильных ног - _________________ . 

6. Заболевание чесотку вызывает - _________________ . 

№3.Установите соответствие между признаками и животными 

ПРИЗНАКИ:                                                        ЖИВОТНЫЕ: 

А) одна пара усиков                                       1) Речной рак 

Б) две пары усиков                                         2) Майский жук 

В) три пары ходильных ног 

Г) пять пар ходильных ног 

Д) органы выделения –пара зелёных желез 

Е) органы выделения –мальпигиевые сосуды 

№4. Описать цикл развития печеночного сосальщика.  Какие   меры профилактики      необходимо                

соблюдать, чтобы не заразиться печёночным сосальщиком?    

 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 

 

Уровень А 
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1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет  

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом     3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном   4.  вставочным нейроном 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела?  

1.  фагоциты 2.  лимфоциты       3. эритроциты 4.  тромбоциты 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от правого предсердия 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  

1. волосковых клеток  3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки  4.  барабанной перепонки 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония  2.  гипотония  3.  аллергия  4.  Аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц    3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц   4.  из соединительной ткани 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы    3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                 4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений 4.  все указанные компоненты 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 

1. Рамапитеки2.Дриопитеки3. Парапитеки4. Австралопитеки. 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях  2.  аорте  3.  капиллярах  4.  венах 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник 3.  мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь 4.  почка 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

14.  К железам внешней секреции относят:  

1.  печень  2.  половые железы  3.  гипофиз  4.  надпочечники 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  4.  трахея и бронхи 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  Белки 

17.  Пластический обмен это –  

1. синтез органических веществ из неорганических   3.  синтез минеральных веществ 

2. окисление органических веществ    4.  окисление минеральных веществ 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга       3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы  4.   «куриная слепота» 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени      2.  поджелудочной железы         3.  надпочечников 4.  слюнных желез 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  Туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 

 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 
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4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  Хрящ 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 

25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в 

пространстве? 

1. слух  2. Зрение  3. Обоняние4. осязание 

 

Уровень В 

 

1. Установите соответствие: 
 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 
1. стекловидное тело       А.  зрительный 
2. улитка         Б.  пространственный (вестибулярный) 
3. колбочки       В.  слуховой 
4. палочки 
5. наковальня  
6. полукружные каналы 

 

 

 

2.Установите соответствие 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 
2. вены большого круга кровообращения 
3. артерии малого круга кровообращения 
4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 
А.  От сердца 
Б.  К сердцу 

 

 

3.Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями строения: 

 

 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы  1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки  2 Плоская коронка 

В Коренные  3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

 

 

Уровень С 

1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. 

Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 

2. В чем значение крови для организма человека? 

 

 

 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

 

ВАРИАНТ 2. 
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Уровень А 

1.  Белки расщепляются в 

1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, кишечнике 

2.  Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной ткани 

и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы               2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны  

3.  Что составляет основную часть плазмы? 

1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

4.  Большой круг кровообращения начинается:  

1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого предсердия 

5.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных лучей, 

является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  стекловидное тело 

6.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

7.  Кровь движется к сердцу по 
1. артериям    2. капиллярам     3. венам 4. лимфатическим сосудам 

8.  Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует 

центральная нервная система?  

1.  гормон  2.  Нейрон  3.  Рефлекс  4.  Синапс 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка  2. Корень языка    3. Боковая поверхность языка   4. Уздечка языка 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 

1. Питекантроп    2. Синантроп     3. Кроманьонец       4. Неандерталец 

11.  Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60           2. 120/70  3.  150/90                 4. 180/100 

12.  Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью капилляров 

13.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с больными 

2. делать зарядку  4. не бывать на улице 

 

14.  Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:   

1.  в полость рта 2.  кровеносные сосуды 3.  органы мишени 4.  во внешнюю среду 

 

15.  Голосовые связки расположены в 
1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 

 

16.  У человека желудок расположен за 

1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой   4.  тонкой кишкой 

17.  Энергетический обмен это  - 

1. синтез органических веществ из неорганических     

2.  2.синтез минеральных веществ 

3.окисление органических веществ с освобождением энергии 

4.окисление минеральных веществ 

 

18.Кто такие гельминты?  

1. микроорганизмы     2. Паразитические черви    3. Вирусы    4. Бактерии 

 

19. Как называется воспаление червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки?  

1. дизентерия    2.гастрит     3. Аппендикс   4 холецистит 

 

20.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 
1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная    4.  пищеварительная 

 

21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л     2.  1,5 л        3.  2 л        4. до 3 л 
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22.  Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1).1       2).   2        3).3.    4).4 

 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 

  

1. 0,5 л   2. 1-1,5 л    3. 2-2,5 л     4. Более 3 л 

 

25.  В какой момент человек воспринимает запахи? 

1. при вдыхании воздуха                  2. при выдыхании воздуха 

3. при задержке дыхания                   4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 

Уровень В 

 

 2 вариант 

 

 

1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или 

расположением в органе  

 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в 

органе 

Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слёзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.СЕтчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

 

В2. Установите соответствие:  

 

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 
1. передается по наследству, врожденный; 
2. возникает под действием вакцины; 
3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 
4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 
А. Естественный 
Б. Искусственный 

 

3.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их с 

отделами пищеварительной системы, в которых эти ферменты действуют наиболее активно. 

 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы  

1. Амилаза и мальтоза расщепляют 

углеводы 

 

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой 

среде 

А) ротовая полость 

Б) желудок 

В)тонкий кишечник 3.Липаза – расщепляет жиры 

 

4.Трипсин – расщепляет белки в щелочной 

среде 
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Уровень С 

 
1. В чем состоит барьерная функция печени? 
2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 
 

Итоговая контрольная работа по биологии в  9 классе. 
2 вариант 

Задание №1. Вставь слова: 
1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - ……… 
2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 
3) Процесс поступления в клетку твердых частиц - …….. 
4) Двумембранные органоиды клетки, запасающие энергию АТФ - …….. 
5) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 
6) Процесс образования новых видов в природе - …….. 
7) Организмы, важнейшие участники круговорота веществ в экосистеме - …….. 
8) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации - ……….. 
9) Сообщество живых организмов с физической средой обитания, объединенные обменом веществ и энергии - …… 
10) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

Задание №2.  Выбрать один верный ответ: 
           1.Второй закон Г. Менделя называется законом: 
  1) расщепления      2) единообразия   3) сцепленного наследования   4)независимого наследования 
           2. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 
3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических веществ 
3.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 
4. Хлоропласты в растительной клетке 
1) выполняют защитную функцию    2) осуществляют связь между частями клетки  
3) обеспечивают накопление воды   4) осуществляют синтез органических веществ из неорганических 
5. Фаза митоза, в которой происходит спирализация хромосом - это 
1) телофаза    2) метафаза    3) профаза     4) анафаза 

 
6. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой ( не носительницы) матери, будут нести ген дальтонизма с вероятностью: 
1) 25%          2) 75%         3) 50%         4) 100%  
7.Если генотипы гибридов дали расщепление 1:2:1,то генотипы родителей : 
1)АА х аа     2) АА х Аа        3) Аа х аа      4) Аа  хАа 
8. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 
1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 
9. Сколько типов гамет образует дигетерозигота? 
1) 8     2) 6     3) 4      4) 2 
10. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до завершения жизнедеятельности - это 
1) филогенез     2)онтогенез      3)партеногенез       4)эмбриогенез 
 

 
Задание №3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 
 

Особенности процесса Процессы 

1) Завершается образованием углеводов 
2) Исходные вещества- аминокислоты 
3) В основе лежат реакции матричного синтеза 
4) Исходные вещества – углекислый газ и вода 
5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

6) АТФ используется для протекания процесса 

А) Биосинтез белка 
Б) Фотосинтез 

 
Задание №4. Чем естественный отбор отличается от искусственного 
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Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе. 

1 вариант 
Задание №1. Вставь слова: 

1) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости - ……. 
2) Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции - ……… 
3) Наименьшая таксономическая единица в систематике - …….. 
4) Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то степени изолированную от других особей того же вида - 

………. 
5) Автотрофные организмы, составляющие первое звено пищевой цепи - …………. 
6) Синтез белка происходит на ………. 
7) Стопки мембранных полостей в которых упаковываются синтезированные вещества в клетке - ……… 
8) Избирательное выживание и преимущественное размножение наиболее приспособленных особей - ………. 
9) Упрощение организации, утрата ряда систем органов - ………. 
10) Деление, при котором образуется две равноценные дочерние клетки - ………… 

 
Задание №2.  Выбрать один верный ответ: 

1. В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько хромосом входит в состав нормальной 

оплодотворенной яйцеклетки? 
1) 46 2) 23 3) 92 4) 69 
2. При половом размножении появляется 

1) меньшее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 
2) большее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 
3) менее жизнеспособное потомство 
4) потомство, менее приспособленное к среде обитания 
3.Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1) цитология 
2) селекция 
3) систематика 
4) биогеография 

4.  Мономерами белка являются 
1) аминокислоты    2)моносахариды    3) жирные кислоты    4) нуклеотиды 

5. К движущим силам эволюции относят  
1) многообразие видов          3) приспособленность 
2) видообразование                4) наследственную изменчивость 

6. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 
1) метафаза    2) профаза     3) анафаза      4) телофаза 

7. Какой генотип является дигетерозиготным? 
1) АаВв     2) ааВВ    3) ААвв    4) АаВВ 

8. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК: 
1) ААГ;   2) ТТЦ    3) ТТ 

9. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, у которого половина плодов была красная, а половина 

желтая. Каковы генотипы родителей? 
1) АА х аа    2) Аа х АА     3) АА х АА     4) Аа х аа 
10.  Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления  2) единообразия   3) сцепленного наследования  4) независимого наследования 
Задание № 3.   Установите правильную последовательность процессов биосинтеза белка. 
А) Синтез и -РНК на ДНК                  Б) Разрыв водородных связей ДНК        
В) Выход и -РНК в цитоплазму       Г) Образование белка  и его отрыв от рибосомы 
Д) Присоединение аминокислот к т-РНК      Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК  
Задание №4. Какое размножение является более прогрессивным? Почему? 
 


