
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по биологии и авторской 

программы основного общего образования по биологии (линейный курс). Авторы: Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров. – 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2015.  

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 

2021 года). 

3. Приказ Минпросвещения 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» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Приказ Минпросвещения 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». 

8. Рабочая программа воспитания ОГКОУ «Санаторная школа-интернат». 

 

Цели и задачи 

Главная цель, на которую направлено изучение биологии на уровне основного 

общего образования, - формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающихся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: многообразие и эволюция органического мира; биологическая 

природа и социальная сущность человека; уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Цели биологического образования на уровне основного общего образования 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются общими на уровне 
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основного общего образования и на уровне среднего общего образования и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.  

С учетом вышеназванных подходов задачами биологического образования 

являются:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя се норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

 экологическое сознание;  

 воспитание любви к природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе;  

 познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

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. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 Обязательное изучение биологии осуществляется в объёме:  



в 5 классе - 35 часов (1 час в неделю), 

в 6 классе - 35 часов (1 час в неделю), 

в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю), 

в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии на уровне основного общего 

образования возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность 

биологических процессов и явлений.  

Содержание курса биологии на уровне основного общего образования служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и 

концепций на уровне среднего (полного) общего образования. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам.  

Формы организации вариативной части учебной урочной деятельности: 

лабораторная работа, предметный проект, игра, игра-викторина, экскурсия, конференция. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты обучения 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа;  

 реализация установок здорового образа жизни;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы;  

 анализировать, сравнивать, делать выводы и др.;  

 эстетического отношения к живым объектам.  

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета;  

 развитие навыков обучения;  

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;  

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 

человека;  

 формирование коммуникативной компетентности сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой  деятельности;  

 формирование сознания ценности здорового образа жизни;  

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и 

младшим  товарищам. 

Метапредметные результаты обучения 

Познавательные УУД:  

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 построение логического рассуждения, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создание схематической модели с выделением существенных характеристик объекта;  



 составление тезисов, различных видов планов, преобразование информации из одного 

вида в другой;  

 умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из  

предложенных и искать самостоятельно средства достижения или;  

 умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Коммуникативные УУД:  

 умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты обучения  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов  

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов).  

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды;  

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли  

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения;  

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.  



5. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой 

природы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс. Введение в биологию. (35 часов, 1 час в неделю) 

Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного 

общего образования по биологии и распределён по разделам:  

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

2. Многообразие живых организмов (14 ч);  

3. Среда обитания живых организмов (4 ч);  

4. Человек на Земле (7 ч.). 

I. Живой организм: строение и изучение  

Что такое живой организм  

Наука о живой природе  

Методы изучения природы  

Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1. «Устройство 

увеличительных приборов и правила работы с ними» 

Живые клетки Лабораторная работа № 2. «Строение клеток кожицы чешуи лука»  

Химический состав клетки  

Лабораторная работа №3 «Изучение химического состава семян»  

Вещества и явления в окружающем мире.  

Великие естествоиспытатели  

II. Многообразие живых организмов  

Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Растения. 

Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные растения. Покрытосеменные (цветковые) 

растения. Значение растений в природе и жизни человека.  

Животные. Простейшие. Беспозвоночные животные.  Позвоночные животные.  

Значение животных в природе и жизни человека  

III. Среда обитания живых организмов  

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в 

морях и океанах  

IV. Человек на Земле  

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни.  

 

Биология. Живой организм. 6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч.) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 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. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 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. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

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

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её 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 (1 ч. ) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». 

Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1 ч.) 

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 (3 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, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растений.  

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. 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 (2 ч.) 

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. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, 

роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч.) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании 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 (2 ч.) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 



Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю 

растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч.) 

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. Опорный системы (1 ч.) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч.) 

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 (2 ч.) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2 ч.) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

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. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч.) 

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. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

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



Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 

биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч.) 

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

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

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч.) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. 

Цепи питания. 

Демонстрация 

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

Резервное время — 4 ч. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. От клетки до биосферы (5 ч.) Введение. Многообразие живых систем. 

Ч. Дарвин о про исхождении видов. История развития жизни на Земле. Что такое 

систематика 

Тема 2. Царство Бактерии (2 ч.) 

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; распространённость 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. 

Тема 3. Царство Грибы (4 ч.) 

Царство Грибы. Группа Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика 

лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, 

распространённость и экологическая роль лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Тема 4. Царство Растения (15 ч.) 

Общая характеристика растений  

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. 

Демонстрация                                                                                                                                               

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Низшие растения  



Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Высшие споровые растения  

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. 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч.) 

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, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Растения и окружающая среда. 

Растительное сообщество. Многообразие фитоценозов. Растения и человек. Охрана 

растений и растительных сообществ. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные (37 ч.) 

Тема 1.1. Общая характеристика животных (2 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. 

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 1.2. Подцарство Одноклеточные (4 ч.) 

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 амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные  (13 ч.) 

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 1.4. Тип Кишечнополостные 

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 1.5. Тип Плоские черви  

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. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви  

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 1.7. Тип Кольчатые черви  

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 представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 



Тема 1.8. Тип Моллюски  

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 1.9. Тип Членистоногие 

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 1.10. Тип Иглокожие (1 ч)* 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 1.11. Тип Хордовые.  (23 ч.) 

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 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 1.13. Класс Земноводные (2 ч.) 

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 кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч.) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. 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 1.15. Класс Птицы (4 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. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие (4 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). 

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 2. Основные этапы развития животных (2 ч.)  
Основные этапы развития животных 

Раздел 3. Животные и человек (2 ч). Животные и человек 

Раздел 4. Вирусы (2 ч.) Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов (2 ч.) 

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. 

Раздел 5. Экосистема (10 ч.)  
Среда обитания. Экологические факторы. Экосистема. Биосфера — глобальная 

экосистема. Круговорот веществ  в природе. Роль живых организмов в биосфере 

Заключение (1 ч.) 

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. 

Резервное время — 4 ч. 

 

Биология. Человек. 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (9 ч.) 

Место человека в системе царства Животные. Эволюция человека. Расы человека. 

История и методы изучения организма человека. Клеточное строение организма. Ткани и 

органы. Системы органов 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Раздел 2. Координация и регуляция (10 ч.)  

Гуморальная регуляция. Строение и значение нервной системы. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Полушария большого мозга. 

Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Анализаторы слуха и равновесия. 

Кожномышечная чувствительность. Обоняние. Вкус 

Раздел 3. Внутренняя среда организма (3 ч.)  
Кровь. Иммунитет и группы крови 

Раздел 4. Транспорт веществ (4 ч.)  

Органы кровообращения. Работа сердца. Движение крови по сосудам. 

Раздел 5. Дыхание (5 ч.)  

Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях Демонстрация 

Раздел 6. Пищеварение (5 ч.)  

Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в организме. 

Пищеварение в ротовой полости. Измерение массы и роста своего организма. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии (2 ч.)  

Пластический и энергетический обмен. Витамины 

Раздел 8. Выделение (2 ч.) Строение и значение мочевыделительной системы. 

Раздел 9. Покровы тела (3 ч.) Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции организма 

Раздел 10. Размножение.  Развитие человека. Возрастные процессы (3 ч.) 

Половая система. Оплодотворение и развитие зародыша. Наследственные и врожденные 

заболевания и их профилактика. Рост и развитие человека 

Раздел 11. Высшая нервная  деятельность (5 ч.)  

Рефлекторная деятельность нервной системы. Бодрствование и сон. Сознание и 

мышление. Речь. Познавательные процессы и интеллект. Память. Потребности. Эмоции и 

темперамент 

Раздел 12. Человек и его здоровье (4 ч.)  



Здоровье человека. Оказание первой доврачебной помощи. Вредные привычки. 

Заболевания человека. Двигательная активность и здоровье человека. Закаливание. 

Гигиена человека. 

Раздел 13. Человек и окружающая среда (2 ч.)  

Природная и социальная среды обитания человека. Стресс и адаптации. Биосфера и 

человек. Ноосфера. 

Резервное время —13 часов. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс. Биология. Введение в биологию (35 часов) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

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 

на Земле.  

Разнообразие живого. 

Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. 

Папоротники. 

Голосеменные 

растения. 

Покрытосеменные 

растения. Значение 

растений в природе 

и жизни человека. 

Простейшие. 

Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение 

животных в природе и 

жизни человека 

 

Называют основные этапы в развитии 

жизни на Земле. Определяют предмет 

изучения систематики. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей 

 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 

живых 

организмов 

(5 ч.) 

 

Три среды обитания. 

Жизнь на разных 

материках. Природные 

зоны. Жизнь 

в морях и океанах 

 

Характеризуют и сравнивают основные 

среды обитания, а также 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 

 

Описывать 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, направленные на сохранение 

здоровья 

Резервное 

время – 2 ч. 

  

 

Темы проектов, сообщений.  

Проект «Бактерии бывают разные» (Модель бактерии).   

Проект «В гостях у лесовичка» (стенгазета)  

Проект «Растения нас лечат»  

Проект «Очистим планету от мусора»  

Сообщение «Грибы-паразиты»  

Сообщение «Значение водорослей в природе и жизни человека»  

Сообщение «Образование торфа»  

Сообщение «Как образовался каменный уголь»  

Сообщение «Как человек использует хвойные растения?» 



 

Биология. Живой организм. 6 класс (35 часов) 

Тема Содержание Характеристики видов 

деятельности обучающихся 

                                         Строение в свойства живых организмов (11 ч.) 

Основные свойства 

живых организмов 

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 

клетки 

Содержание химических элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельность 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 клетки 

Клетка - элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. 

Гомологичные хромосомы. 

Вирусы — неклеточная форма 

жизни.строении растительной и 

животной клеток 

Выделяют основные признаки 

строения клетки. Называют 

основные органоиды клетки и 

описывают их функции. 

Различают на таблицах 

микропрепараты органоиды 

клетки. Обосновывают 

биологическое значение 

процесса деления клеток 

Деление клетки 

(изучается обзорно 

по желанию 

учителя) 

Делением клетки — основа роста и 

размножения организмов. Основные 

типы деления клеток. Митоз. 

Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза, его биологическое значение 

Определяют понятия «митоз», 

«мейоз». Характеризуют и 

сравнивают процессы митоза и 

мейоза. Обосновывают 

биологическое значение 

деления 

Ткани растений и 

животных 

Ткань. Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, 

их строение и функции 

Определяют понятие «ткань». 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей. Характеризуют 

основные функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп 

тканей 

Органы и системы 

органов 

Орган. Органы цветкового растения. 

Внешнее строение и значение корня. 

Виды корней. Корневые системы. 

Видоизменения корней. 

Определяют понятие «орган». 

Называют части побега. 

Характеризуют строение и 

функции органов растения. 



Микроскопическое строение корня. 

Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. 

Листовые и цветковые почки. 

Стебель как осевой орган побега. 

Видоизменения 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. Типы 

семян. Строение семян однодольного 

и двудольного растений. 

Системы органов животных. 

Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения 

Устанавливают связь между 

строением и функциями 

органов. 

Описывают основные системы 

органов животных и называют 

составляющие их органы. 

Обосновывают важное 

значение взаимосвязи систем 

органов в организме 

Растения и 

животные как 

целостные 

организмы 

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 

                                              Жизнедеятельность организмов (18 ч.) 

Питание и 

пищеварение 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты 

Определяют понятия 

«питание», «пищеварение». 

Особенности питания растений. 

Раскрывают сущность 

воздушного и почвенного 

питания растений. 

Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений в 

природе. 

Определяют тип питания 

животных. Характеризуют 

основные отделы 

пищеварительной системы 

животных. Обосновывают связь 

системы органов между собой 

 

Дыхание Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. 

Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. 

Определяют сущность процесса 

дыхания. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. Характеризуют типы 

дыхания у животных. Приводят 



Органы дыхания животных 

организмов 

примеры животных и называют 

их тип питания 

Транспорт веществ 

в организме 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная 

система, её строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и её составные 

части (плазма, клетки крови) 

Называют и описывают 

проводящие системы растений 

и животных. Называют части 

проводящей системы растений. 

Раскрывают роль кровеносной 

системы у животных 

организмов. Характеризуют 

процесс кровообращения у 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

дыхательной системой и 

органами кровообращения 

Выделение. Обмен 

веществ 

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 

Отмечают существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растений. 

Определяют значение 

выделения в жизни живых 

организмов. Приводят примеры 

выделительных систем 

животных. Устанавливают 

взаимосвязь между системами 

органов организма в процессе 

обмена веществ. Приводят 

доказательства того, что обмен 

веществ — важнейший признак 

живого 

Опорные системы Значение опорных системы в жизни 

организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы 

животных 

Характеризуют строение 

опорных систем растений и 

животных. Объясняют значение 

опорных систем для живых 

организмов. Выявляют 

признаки опорных систем, 

указывающие на взаимосвязь 

их строения с выполняемыми 

функциями 

Движение Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений 

Называют и характеризуют 

способы движения животных. 

Приводят примеры. Объясняют 

роль движения в жизни живых 

организмов. Сравнивают 

способы движения между 

собой. Устанавливают 

взаимосвязь между средой 

обитания и способами 

передвижения организма. 

Приводят доказательства 

наличия двигательной 

активности у растений 



Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и её 

связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. Эндокринная система. Её 

роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые 

вещества растений 

Называют части регуляторных 

систем. Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. 

Приводят примеры проявления 

реакций растений на изменения 

в окружающей среде 

Размножение Биологическое значение 

размножения. Виды размножения. 

Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование 

гидры). Бесполое размножение 

растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Размножение 

растений семенами. Цветок как орган 

полового размножения. Соцветия. 

Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян 

Характеризуют роль 

размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют 

особенности бесполого и 

полового размножения. 

Определяют преимущества 

полового размножения перед 

бесполым. Называют и 

описывают части цветка, 

указывают их значение. Делают 

выводы о биологическом 

значении цветков, плодов и 

семян 

Рост и развитие 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 

Описывают особенности роста 

и развития растения. 

Характеризуют этапы 

индивидуального развития 

растений. Раскрывают 

особенности развития 

животных. Сравнивают прямое 

и непрямое развитие животных. 

Проводят наблюдения за 

ростом и развитием организмов 

Организм как 

единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, 

тканей, органов). Выявляют 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов и их 

функциями 

                                                          Организм и среда (2 ч.) 

Среда обитания. 

Факторы среды 

Влияние факторов неживой природы 

(температура, влажность, свет) 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 

Природное сообщество и экосистема. 

Структура природного сообщества. 

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 - 

4 ч. 

  

 

Биология. Многообразие живых организмов. Растения. 7 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

От клетки до  

биосферы (5 ч.)  

Введение. 

Многообразие живых 

систем. Ч. Дарвин о 

происхождении видов. 

История раз вития 

жизни на Земле. Что 

такое систематика 

Определяют и анализируют понятия: 

«биология», «уровни организации», 

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

«биосфера», «экология». Определяют 

значение биологических знаний в со 

временной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества. 

Составляют крат кий конспект текста 

урока, готовятся куст ному выступлению. 

Определяют и анализируют основные 

понятия: «наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного 

отбора в сельском хозяйстве и бы ту. 

Анализируют логическую цепь событий, 

де лающих борьбу за существование не 

из беж ной. Строят схемы действия 

естественного от бора в постоянных и 

изменяющихся условиях существования. 

Составляют развернутый план урока. 

Знакомятся с историей Земли как 

космического тела. Анализируют 

обстоятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете. 

Характеризуют растительный и 

животный мир палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Анализируют сходство и 

различие в организации жизни в разные 

исторические периоды. Составляют 

картины фауны и флоры эр и периодов 

(работа в малых группах). Определяют 

понятия: «царство Бактерии», «царство 



Грибы», «царство Растения», «царство 

Животные». Проводят анализ признаков 

живого: клеточного строения, питания, 

дыхания, обмена веществ, 

раздражимости, роста, развития, 

размножения. Характеризуют принципы 

искусственной классификации 

организмов по К. Линнею. Учатся 

приводить примеры искусственных 

классификаций живых организмов, 

используемых в быту. Составляют план 

параграфа 

Царство Бактерии  

(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; 

распространённость и 

роль в биоценозах. 

Экологическая роль и 

медицинское значение 

Выделяют основные признаки бактерий, 

дают общую характеристику прокариот. 

Определяют значение внутриклеточных 

структур, сопоставляют его со 

структурными особенностями 

организации бактерий. Выполняют 

зарисовку различных форм 

бактериальных клеток.  

Готовят устное сообщение по теме 

«Общая характеристика прокариот». 

Характеризуют понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые, или азотфиксирующие, 

бактерии», «бактерии-деструкторы», 

«болезнетворные микроорганизмы», 

«инфекционные заболевания», 

«эпидемия». Оценивают роль бактерий в 

природе и жизни человека.  

Составляют планконспект темы 

«Многообразие и роль микроорганизмов» 

Царство Грибы (4 ч.)  

Царство Грибы. 

Группа Лишайники 

Происхождение и 

эволюция грибов. 

Особенности строения 

клеток грибов. 

Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение. Роль 

грибов в биоценозах и 

хозяйственной 

деятельности человека 

Понятие о симбиозе. 

Общая характеристика 

лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; 

особенности 

жизнедеятельности, 

распространённость и 

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 растений и 

животных» (головня, спорынья и др.). 

Готовят микропрепараты и проводят 

наблюдение строения мукора и 

дрожжевых грибов под микроскопом. 

Проводят сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведенными в учебнике 

изображениями.  



экологическая роль 

лишайников 

Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Составляют план 

параграфа. Характеризуют форму 

взаимодействия организмов — симбиоз. 

Приводят общую характеристику 

лишайников.  

Проводят анализ организации кустистых, 

накипных, листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на таблицах и в 

живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. 

Составляют план-конспект темы 

«Лишайники» 

Царство Растения 

(15 ч.)  

Общая 

характеристика. 

Низшие растения. 

Группа отделов 

Водоросли. Высшие 

растения. Споровые 

растения. Отдел 

Моховидные. 

Споровые 

сосудистые 

растения. Отдел 

Плауновидные. 

Отдел 

Хвощевидные. 

Отдел 

Папоротниковидные

Семенные растения. 

Отдел 

Голосеменные 

растения. Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения. Эволюция 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Дают общую характеристику водорослей, 

их отдельных представителей. Выявляют 

сходство и отличия в строении 

различных групп водорослей на 

гербарном материале и таблицах. 

Характеризуют роль водорослей в 

природе и жизни человека. Составляют 

планконспект темы «Многообразие 

водорослей», готовят устное сообщение 

об использовании водорослей в пищевой 

и микробиологической промышленности. 

Дают общую характеристику мхов. 

Различают на гербарных образцах и 

таблицах различных представителей 

моховидных.  

Проводят сравнительный анализ 

организации различных моховидных. 

Характеризуют распространение и 

экологическое значение мхов. 

Составляют конспект параграфа. 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений.  

Дают общую характеристику 

хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных.  

Проводят сравнение высших споровых 

растений и идентифицируют их 

представителей на таблицах и гербарных 

образцах.  

Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших споровых 

растений.  

Характеризуют роль мхов, хвощей, 

плаунов и папоротников в природе и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни человека.  

Составляют планконспект по темам: 

«Хвощевидные», «Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и 

экологическая роль папоротников». 

Знакомятся с современными 

представлениями о возникновении 

семенных растений.  

Дают общую характеристику 

голосеменных растений, отмечают 

прогрессивные черты, сопровождавшие 

их появление. Описывают 

представителей голосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Зарисовывают схему цикла 

развития сосны.  

Рассказывают о значении голосеменных в 

природе и жизни человека.  Получают 

представление о современных научных 

взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений.  

Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие 

их появление.  

Описывают представителей 

покрытосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. 

Составляют таблицу  «Сравнительная 

характеристика классов однодольных и 

двудольных». Зарисовывают схему цикла 

развития цветкового растения. 

Характеризуют растительные формы и 

объясняют значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Знакомятся с материалистическими 

представлениями о возникновении жизни 

на Земле.  

Характеризуют развитие растений в 

водной среде обитания.  

Объясняют причины выхода растений на 

сушу. Дают определение понятия 

«риниофиты». Характеризуют основные 

этапы развития растений на суше.  

Составляют конспект параграфа. 

 



Растения и 

окружающая среда 

(7 ч.)  

Растительное 

сообщество. 

Многообразие 

фитоценозов. Растения 

и человек. Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ 

Дают определение понятия «фитоценоз». 

Характеризуют различные фитоценозы: 

болото, широколиственный лес, еловый 

лес, сосновый лес, дубраву, луг и др. 

Объясняют причины и значение 

ярусности. Составляют план-конспект 

параграфа и готовят устные сообщения 

(работа в малых группах).  

Объясняют экологическую роль 

растений, их значение как первичных 

продуцентов органической биомассы. 

Характеризуют роль растений в 

удовлетворении пищевых потребностей 

человека.  

Определяют понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с естественными 

сообществами растений. Анализируют 

значение растений в строительстве, 

производстве бумаги, других 

производственных процессах. 

Обосновывают необходимость 

выращивания декоративных растений, 

пользу разбивки парков, скверов в 

городах. Составляют план урока и 

готовят устное сообщение (работа в 

малых группах). Обосновывают 

необходимость природоохранной 

деятельности. Описывают специальные 

природоохранные территории: парки, 

заповедники, заказники и т.  д. 

Разрабатывают планы мероприятий по 

защите растений на пришкольной 

территории (работа в малых группах) 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема Содержание Характеристики видов деятельности 

обучающихся 

Введение. Общая  

характеристика  

животных (2 ч.) 

Царство 

Животные 

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 

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 



животных; 

таксономические 

категории; одноклеточные 

и многоклеточные 

(беспозвоночные и 

хордовые) животные. 

Взаимоотношения 

животных в биоценозах; 

трофические уровни и 

цепи питания 

различных животных в них. 

Анализируют роль представителей 

разных видов в биоценозах и объясняют 

причины их взаимоотношений. 

Составляют краткий конспект текста 

урока. Готовятся к устному выступлению 

с презентацией «Мир животных» . 

Подцарство 

Одноклеточные 

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 

Дают общую характеристику 

одноклеточных животных, отмечая 

структуры, обеспечивающие выполнение 

функций целостного организма. 

Анализируют роль представителей 

разных видов одноклеточных организмов 

в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Дают 

развёрнутую 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 практические работы 

«Строение амёбы, эвглены зелёной и 

инфузории туфельки» 

Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные. 

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 в 

многоклеточных организмах и появление 

первых тканей. Кратко описывают 

представителей типа Губки, подчёркивая 

их значение в биоценозах и для человека. 

Составляют краткий конспект текста 

урока. Готовятся к устному вы 

ступлению. Характеризуют особенности 

организации и жизнедеятельности 

Кишечнополост-

ные 

Особенности организации 

кишечнополостных. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Многообразие и 



распространение 

кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные 

и коралловые полипы. 

Роль в природных 

сообществах 

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, 

отражающих ход регенерации у гидры. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока. 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.  

Характеризуют паразитизм как форму 

взаимоотношений организмов, 

жизненные циклы паразитов. 

Зарисовывают 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 печеночного 

сосальщика, выделяя инвазивные стадии. 

Готовятся к устному выступлению и 

презентации на тему «Плоские черви — 

паразиты человека. Профилактика 

паразитарных заболеваний». Дают 

общую характеристику типа Круглые 

черви на примере человеческой 

аскариды. Зарисовывают цикл развития 

аскариды и характеризуют инвазивные 

стадии. Объясняют меры профилактики 

аскаридоза. Приводят примеры 

свободноживущих круглых червей, 

оценивая их роль в биоценозах.  Дают 

общую характеристику типа Кольчатые 

черви. Отмечают прогрессивные черты 

организации кольчатых червей, 

Тип Плоские 

черви 

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 

Тип Круглые 

черви 

Особенности организации 

круглых червей (на 

примере аскариды 

человеческой). 

Свободноживущие и 

паразитические круглые 

черви. Цикл развития 

аскариды человеческой; 

меры профилактики 

аскаридоза 

Тип Кольчатые 

черви 

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 

Тип Моллюски 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 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ  

 организации плоских и кольчатых 

червей, результаты заносят в таблицу. 

Оценивают значение возникновения 

вторичной полости тела — целомы. 

Характеризуют систематику кольчатых 

червей, распознают характерные черты 

многощетинковых, малощетинковых и 

пиявок. Объясняют значение кольчатых 

червей в биоценозах, медицинское 

значение пиявок. Выполняют 

практическую работу «Внешнее строение 

дождевого червя». 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 их 

значение для человека. Выполняют 

практическую работу «Внешнее строение 

моллюсков». Дают общую 

характеристику типа Членистоногие. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации членистоногих, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

членистоногих, результаты занося в 

таблицу. Характеризуют систематику 

моллюсков и их происхождение. Дают 

общую характеристику класса 

Ракообразные, 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 

паукакрестовика. Характеризуют 

разнообразие, распознают 

представителей класса — пауков, 

Тип 

Членистоногие 

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 

Тип Иглокожие Общая характеристика 

типа Иглокожие. 

Многообразие иглокожих; 

классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и 

экологическое значение 



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, приводят примеры. Оценивают 

роль насекомых в природе и их значение 

для человека. Описывают представителей 

класса Многоножки и приводят примеры 

представителей. Дают общую 

характеристику типа Иглокожие. 

Характеризуют основные группы 

иглокожих, приводят примеры 

представителей. Анализируют значение 

иглокожих в биоценозах. 

Тип Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные 

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 главным направлением развития 

группы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

Подтип 

Позвоночные 

(Черепные). 

Надкласс Рыбы 

Общая характеристика 

позвоночных. 

Происхождение рыб. 

Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и 

Костные рыбы. 

Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, 

кистеперые, 

двоякодышащие и 

лучеперые 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, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы; 

приспособительные особенности к среде 

обитания. Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение рыб. Выполняют 

практическую работу особенности 

внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 



малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

Класс 

Земноводные 

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 

Происхождение рептилий. 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных 

животных. Структурно-

функциональная 

организация 

пресмыкающихся на 

примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы 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 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 Происхождение птиц; 

первоптицы и их предки; 

настоящие птицы. 

Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, 

Дают общую характеристику класса 

Птицы. Отмечают прогрессивные черты 

организации группы, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации рептилий и птиц; 



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 

результаты заносят в таблицу; отмечают 

приспособления птиц к полету. 

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 

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», 

«Основные отряды млекопитающих. 

Господство в воде, воздухе и на суше» 



Основные этапы 

развития 

животных (2 ч.)  

 

 

Основные этапы развития 

животных 

 

 

Определяют и анализируют основные 

понятия: «эволюция», «естественный 

отбор», «наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами развития Земли как 

космического тела. Анализируют 

родословное древо царства Животные. 

Прослеживают основные этапы развития 

животных, отмечая предковые формы и 

характеризуя потомков. Составляют 

сводную таблицу «Развитие животных по 

эрам и периодам» 

Животные и 

человек (2 ч.)  

Животные и человек Характеризуют значение разных групп 

животных для человека. Сравнивают, как 

менялись формы взаимоотношений 

человека и животных на протяжении 

человеческой истории. Объясняют 

причины одомашнивания диких 

животных и возникновения 

животноводства. Характеризуют процесс 

одомашнивания и селекционную работу 

по выведению новых пород домашних, в 

том числе и сельскохозяйственных, 

животных. Оценивают экологическую 

роль диких и домашних животных в 

биоценозах 

Вирусы 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 

Дают общую характеристику вирусов и 

бактериофагов, знакомятся с историей их 

открытия. На конкретных примерах 

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. Учатся 

применять необходимые меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Знакомятся с гипотезами возникновения 

вирусов 

Экосистема 

(10 ч.)  

Среда обитания. 

Экологические факторы. 

Экосистема. Биосфера — 

глобальная экосистема. 

Круговорот веществ  в 

природе. Роль живых 

организмов в биосфере 

Определяют и анализируют понятия 

«экология», «среда обитания». 

Характеризуют абиотические факторы: 

влажность, освещенность, 

температурный режим и др. 

Характеризуют интенсивность действия 

разных абиотических факторов. 

Описывают биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют их 

значение. Оценивают роль факторов 

среды обитания в жизнедеятельности 

животных. Определяют и анализируют 



понятия: «экосистема», «биогеоценоз», 

«биоценоз», «экологическая пирамида». 

Характеризуют компоненты биоценоза, 

дают характеристику продуцентов, 

консументов и редуцентов. 

Формулируют представления о цепях и 

сетях питания. Описывают и приводят 

примеры пирамид энергии, чисел и 

биомассы. 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. Характеризуют 

преобразования планеты живыми 

организмами: изменение состава 

атмосферы, возникновение осадочных 

пород и почвы. Описывают процессы, 

приводящие к образованию полезных 

ископаемых 

Резервное время - 12 ч. 

 

Биология. Человек. 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема Содержание Характеристики видов 

деятельности обучающихся 

Введение  (9 ч.) 

Место человека в 

системе царства 

Животные. 

Эволюция человека. 

Расы человека. 

История и методы 

изучения организма 

человека. 

Клеточное строение 

организма. Ткани и 

органы. Системы 

органов 

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. 

Биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их 

происхождение и единство 

Характеризуют место человека в 

системе органического мира. 

Выделяют существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и животных. 

Сравнивают особенности 

строения человекообразных 

обезьян и человека, делают 

выводы. Объясняют 

биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. 

Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют 

характерные черты рас человека. 

Объясняют роль наук о человеке 

для сохранения и поддержания 

его здоровья. Описывают вклад 

ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в развитие 

знаний об организме человека. 



Выявляют основные признаки 

организма человека. Называют 

основные структурные 

компоненты клеток, тканей, 

находят их на таблицах, в 

микропрепаратах. Объясняют 

взаимосвязь строения и функций 

тканей, органов и систем органов 

человека. Различают на таблицах 

органы и системы органов 

человека, объясняют их роль в 

организме 

Координация и 

регуляция (10 ч.)  

Гуморальная регуляция. 

Строение и значение нервной 

системы. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и 

функции головного мозга. 

Полушария большого мозга. 

Зрительный анализатор. 

Строение и функции глаза. 

Анализаторы слуха и равновесия. 

Кожномышечная 

чувствительность. Обоняние. 

Вкус 

Объясняют роль регуляторных 

систем в жизнедеятельности 

организма. Характеризуют 

основные функции желез 

внутренней секреции и их 

строение. Объясняют механизм 

действия гормонов. 

Характеризуют структурные 

компоненты нервной системы. 

Определяют расположение 

частей нервной системы, 

распознают их на таблицах, 

объясняют их функции. 

Сравнивают нервную  

 и гуморальную регуляции. 

Объясняют причины нарушения 

функционирования нервной 

системы. Выявляют 

существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, распознают их на 

наглядных пособиях. Соблюдают 

меры профилактики заболеваний 

органов чувств. Характеризуют 

роль опорнодвигательной 

системы в жизни человека. 

Распознают части 

опорнодвигательной системы на 

наглядных пособиях. 

Определяют типы соединения 

костей. Описывают особенности 

химического состава и строения 

костей. Объясняют особенности 

строения скелетных мышц. 

Находят их на таблицах. 

Объясняют условия нормального 

развития опорнодвигательной 

системы. Осваивают приемы 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах 



опорнодвигательной системы 

Внутренняя среда 

организма (3 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, называют их 

функции. Выявляют взаимосвязь 

между строением и функциями 

клеточных элементов в крови. 

Объясняют механизм 

свертывания и принципы 

переливания крови. Выделяют 

существенные признаки 

иммунитета. Объясняют 

ценность вакцинации и действие 

лечебных сывороток 

Транспорт веществ 

(4 ч.) Органы 

кровообращения. 

Работа сердца. 

Движение крови по 

сосудам 

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. Различают на 

таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем, 

описывают их строение. 

Описывают движение крови по 

кругам кровообращения. 

Называют этапы сердечного 

цикла. Сравнивают особенности 

движения крови по артериям и 

венам. Осваивают приемы 

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 

Различают на таблицах органы 

дыхания, описывают их строение 

и функции. Сравнивают 

газообмен в легких и тканях. 

Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических мер и 

мер профилактики легочных 

заболеваний, борьбы с 

табакокурением. Осваивают 

приемы оказания первой 

доврачебной помощи при 

спасении утопающих  

 и отравлении угарным газом 

Пищеварение (5 ч.) 

Пищевые продукты, 

питательные 

вещества и их 

превращение в 

организме. 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

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 

Выделяют существенные 

признаки процессов питания и 

пищеварения. Различают органы 

пищеварительной системы на 

таблицах и муляжах. Объясняют 

особенности процессов 

пищеварения в различных 

отделах пищеварительной 



пищеварения. Исследования 

И. П. Павлова в области 

пищеварения 

системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания 

веществ. Аргументируют 

необходимость соблюдения 

гигиенических и 

профилактических мер 

нарушений работы 

пищеварительной системы 

Обмен веществ и 

энергии (2 ч.) 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Витамины 

Общая характеристика обмена 

веществ энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины, их роль 

в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз 

Выделяют существенные 

признаки обмена веществ и 

превращения энергии. 

Объясняют особенности обмена 

органических веществ, воды и 

минеральный солей в организме 

человека. Объясняют роль 

витаминов в организме, причины 

гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 

Выделение (2 ч.) 

Строение и значение 

мочевыделительной 

системы 

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 ее отделы 

на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс 

мочеобразования. Соблюдают 

меры профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

Покровы тела (3 ч.) 

Строение и функции 

кожи. Роль кожи в 

терморегуляции 

организма 

Строение и функции кожи. Роль 

кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют существенные 

признаки кожи, описывают ее 

строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, роль 

процессов закаливания. Учатся 

оказывать первую помощь при 

повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями 

по уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их 

соблюдения 

Размножение.  

Развитие человека. 

Возрастные 

процессы (3 ч.)  

Половая система. 

Оплодотворение и развитие 

зародыша. Наследственные и 

врожденные заболевания и их 

профилактика. Рост и развитие 

человека 

Выявляют существенные 

признаки процессов 

воспроизведения и развития 

организма человека. Называют и 

описывают органы половой 

системы человека, указывают их 

на таблицах. Описывают 

основные этапы 

внутриутробного развития 

человека. Определяют 

возрастные этапы развития 

человека 



Высшая нервная  

деятельность (5 ч.)  

Рефлекторная деятельность 

нервной системы. 

Бодрствование и сон. Сознание 

и мышление. Речь. 

Познавательные процессы и 

интеллект. Память. 

Потребности. Эмоции и 

темперамент 

Выделяют основные особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. Объясняют 

рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные 

признаки поведения, связанные с 

особенностями психики человека. 

Описывают типы нервной 

системы. Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы 

Человек и его 

здоровье (4 ч.)  

Здоровье человека. Оказание 

первой доврачебной помощи. 

Вредные привычки. 

Заболевания человека. 

Двигательная активность и 

здоровье человека. 

Закаливание. Гигиена человека 

Осваивают приемы рациональной 

организации труда и отдыха. 

Знакомятся с нормами личной 

гигиены, профилактики 

заболеваний. Осваивают приемы 

оказания первой доврачебной 

помощи. Доказывают 

необходимость вести здоровый 

образ жизни. Приводят данные, 

доказывающие пагубное 

воздействие вредных привычек 

Человек и 

окружающая среда 

(2 ч.)  

Природная и социальная среды 

обитания человека. Стресс и 

адаптации. Биосфера и человек. 

Ноосфера 

Приводят доказательства 

биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и роль 

человека в биосфере. Объясняют 

причины стресса и роль адаптации 

в жизни человека. Объясняют 

понятия «биосфера» и «ноосфера» 

Резерв – 13 ч. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1.     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

1. Примерные программы по учебным предметам Биология 5-9 классы (стандарты второго 

поколения) под руководством вице-президента РАО А.А. Кузнецова, академика РАО М.В. 

Рыжакова, члена-кореспондента РАО  А.М. Кондакова.   М.: «Просвещение» 2011 г. 

2. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа, 2012;  (ФГОС). 

3. Рабочая программа к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в 

биологию». 5 класс. УМК «Сфера жизни» Авт.-сост. Е.А. Сарычева. М. Дрофа 2013.   

4. Н.И. Сонин, А.А. Плешаков «Биология. Введение в биологию». 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс) с электронным приложением. 

— М.: Дрофа, 2012 г. 

5. Рабочая программа к учебнику   Н.И. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. 

УМК «Сфера жизни» авт.-сост. И.В. Константинова Волгоград: «Учитель», 2013 г. 

6. Учебник. Н.И. Сонин «Биология. Живой организм». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс) с электронным приложением. 

М.: Дрофа, 2017 г. 

7. Захаров В. Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник 

с электронным приложением. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 



 8.  Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник с электронным 

приложением. — М.: Дрофа, 2017 г. 

9. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И.Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа, 2017 г. 

10.Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, 2014 г. 

 

2.     Печатные пособия: 

1. ФГОС.    В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова   «Биология. Введение в биологию». 5 класс. М.: Дрофа, 2016 г. 

2. ФГОС.    З.А. Томанова, В.И. Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И. 

Сонина  «Биология. Живой организм»  6 класс. М.: Дрофа, 2016 г. 

3. ФГОС. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Технологические карты уроков по 

учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова. авт.-сост. И.В. Константинова. Волгоград: 

«Учитель», 2017 г. 

4. ФГОС.   Г.А. Воронина Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова   

«Биология. Введение в биологию». 5 класс. М.: «Экзамен», 2016 г. 

5. ФГОС.  Н.А. Богданов, Н.П. Балобанова Биология. Итоговая аттестация. Типовые 

тестовые задания 5 класс. М.: «Экзамен», 2016 г. 

6. ФГОС.  Н.А. Богданов, Н.П. Балобанова Биология. Итоговая аттестация. Типовые 

тестовые задания 6 класс. М.: «Экзамен», 2016 г. 

7. ФГОС. Томанова З.А., Сивоглазов В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2017 г. 

8. ФГОС. Багоцкий С. В., Рубачева Л.И., Шурхал Л.И. Биология. Живой организм. 6 

класс: тестовые задания. — М.: Дрофа, 2017 г. 

9. ФГОС. Сонин Н.И., Кириленкова В.Н. Биология. Живой организм. 6 класс: 

дидактические карточки-задания. — М.: Дрофа, 2017 г. 

10. ФГОС.   Марина А.В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2017 г. 

11. ФГОС.  Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: тестовые задания. — М.: Дрофа, 2018 г. 

12. ФГОС. Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В.Н. Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс: дидактические карточки-задания. - М.: Дрофа, 2017 г. 

13. ФГОС.  Ренева Н.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Человек. 8 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2017 г. 

14. ФГОС.  Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс: тестовые задания. — 

М.: Дрофа, 2017 г. 

15. ФГОС.  Сонин Н. И., Дагаев А.М. Биология. Человек. 8 класс: дидактические 

карточки-задания - М.: Дрофа, 2017 г. 

16. ФГОС. Петрова О.Г., Сивоглазов В. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

методическое пособие.- М.: Дрофа, 2017 г. 

17. ФГОС. Сивоглазов В.И., Козлова Т. А. Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

дидактические карточки-задания. - М.: Дрофа, 2017 г. 

18. ФГОС. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Методическое пособие к линии учебников 

«Биология. 5-9 классы» (УМК «Сфера жизни»). - М.: Дрофа, 2017 г. 

 

3. Технические средства обучения: 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования 

  

4.     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Аудиторная доска. 

Лупа 



Микроскоп учебный 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Мензурка 50 мл 

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное 18/18 

Стекло предметное 

Фильтровальная бумага 

Цилиндр мерный с носиком 

Чашка Петри 100 

Штатив для пробирок 

  

5. Набор микропрепаратов 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 



• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии обучающийся должен: 

знать/понимать 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  



 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; • применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; • использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник должен уметь: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 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. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Формы организации учебной деятельности 

Формы организации учебной деятельности определяются: видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями.  

Возможны следующие организационные формы обучения:  

классно-урочная система (изучение нового материала, практикум, контроль, 

дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий).  

 индивидуальная и индивидуализированная. Такие формы работы позволяют 

регулировать темп продвижения в обучении каждого школьника сообразно его 

способностям.  

 групповая работа. Возможно организовать работу групп учащихся по индивидуальным 

заданиям. Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, после 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы.  

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа;  

 самостоятельная работа обучающихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера 

 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя); 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 



• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 



 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил 

не менее половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

выполнил менее половины работы; 

либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 



 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся 9 класса); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

соблюдение требований к его оформлению; 

необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

7.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 



Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками 

и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 

Приложение № 1 – календарно-тематическое планирование 

Приложение № 2 – контрольно-измерительные материалы 

 


