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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии  для 5 -9  классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  с учётом:  

Целевого раздела основной образовательной программы МБОУ «Тургужанская ООШ» 

Примерной программы основного общего образования по биологии; 

Авторской программы основного общего образования по биологии «Биология» 5-9 классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2020 

год.  

Данная  программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

Цели реализации программы: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость биологических знаний для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, используя для этого биологические 

знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной 

жизни. 

Задачи: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения лабораторных и практических работ, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами живой природы, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный 

вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 



интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

для повседневной жизни и практической деятельности.  

Примерная программа по биологии строится с учётом 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» - 5-7 классы,  

«Человек и его здоровье» - 8 класс, 

 «Общие биологические закономерности» - 9 класс. 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое 

было освоено обучающимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Место учебного предмета в учебном плане школы. 

Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, учебного плана школы  на изучение географии  отводится: 

в 5 классе – 35 часов + 1 час из вариативной части учебного плана (2 часа в неделю) 

в 6 классе – 35 часов + 1 час из вариативной части учебного плана (2 часа в неделю) 

в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю) 

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

в 9 классе  - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект. 

Для реализации программного содержания в 5 классе используется учебно-методический комплект по биологии серии «Линия жизни» под 

редакцией В.В.Пасечника. 5-9 классы, издательство: «Просвещение»: 

Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 

6-9 классы.  Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014. 

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2015. 



Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2015. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Формы организации учебного процесса.              

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897, данная программа отводит 70 % учебного времени на классно-урочную форму обучения и 30% на 

проведение внеурочной формы занятий по биологии (проектная и учебно-исследовательская деятельность, игры, уроки-путешествия, лекции, 

деловые игры, творческие лаборатории, творческие мастерские). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- интегрированные уроки, занятия-экскурсии, расширяющие образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному краю;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов;  

  -побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательных 

отношений, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

˗взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся на уроке;  

˗организация групповой работы, работы в парах  с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

˗налаживание позитивных межличностных отношений в классе установление доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

- организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией  

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор; 

˗использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски, уроки-дискуссии, экскурсии, круглый стол,  игра-состязание),  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;     

- включение в урок игровых форм, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках и др.),  

- организация наставничества  мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  



˗инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей,  уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (одобрение участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях школьного уровня (муниципального, регионального …).  

 

Формы контроля оценки результатов освоения знаний. 

Самостоятельные работы, викторины, тесты, практические работы, лабораторные работы,  контрольные работы, проверочные работы. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты освоения : 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

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

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к; истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной 



деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Умение осуществлять оценочную деятельность результатов работы — выделять и осознавать то, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению, осознавать и оценивать качество и уровень усвоения знаний и умений выполнять учебные действия; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

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

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

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

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 



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

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

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

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

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

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

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль сво-ей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

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

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-знанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхо-да из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причин-но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления-ми, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, вы-являть причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



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

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

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

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

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-ных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникацион-ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

со-здание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-формационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(5 класс, 70 часов). 

 

Введение (10 часов). 

Биология – наука о живой природе. Биологические науки. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

биологией. Методы изучения биологии. Методы — составная часть науки. Практические и теоретические методы. Биологические приборы и 

инструменты. Правила работы в кабинете биологии. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого и 

неживого. Среда обитания организмов. Вода и её значение для живых организмов. Растительный и животный мир водоёмов. Хозяйственное 

использование и охрана водоёмов. Воздух, его значение для живых организмов. Охрана воздуха от загрязнения. Почва, виды почв. Почва как среда 

обитания живых организмов. Охрана почвы. Живой организм как среда обитания. 

Практическая работа № 1 «Различия и сходства растений двух видов» 

Экскурсия «Разнообразия живых организмов. Осенние явления в жизни растений» 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (21ч.) 

Устройство увеличительных приборов. Работа с микроскопом. Рассматривание клеточного строения организмов с помощью лупы. Строение клетки.  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.   Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Пластиды. Вакуоль. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание) Жизнедеятельность клетки: рост, развитие.  Деление клетки.  

Лабораторные работы:  №1 «Устройство микроскопа и приемы работы с ним», №2 «Обнаружение органических и неорганических веществ в 

клетках растений» №3 «Рассматривание клеточного строения организмов с помощью лупы». №4«Приготовление и рассматривание препарата 

кожицы чешуи лука под микроскопом». №5 «Пластиды в клетках (листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника)» 

 

Глава 2. Многообразие организмов (31ч.) 



 Классификация организмов. Отличительные признаки представителей разных царств природы. Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Формы бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение. Роль бактерий в круговороте веществ в 

природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Характеристика царства Растения. Одноклеточные и мно-

гоклеточные растения. Низшие и высшие растения. Места обитания растений. Водоросли        одноклеточные и многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность,    размножение.   Многообразие   водорослей.      Роль     водорослей в     природе,     использование человеком. Лишайники    —    

симбиотические организмы.  Многообразие   и   распространение   лишайников. Высшие  споровые   растения. Мхи,     папоротники,     хвощи, 

плауны,   отличительные   особенности, многообразие, распространение. Семенные   растения.   Голосеменные  растения,  особенности строения. 

Многообразие голосеменных растений, их роль в природе, использование человеком. Покрытосеменные растения, особенности строения. Много-

образие покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. Общая характеристика царства. Животные. Разнообразие животных: 

одноклеточные и многоклеточные животные. Охрана животного мира. Красная книга. Заповедники. Одноклеточные животные. Особенности 

строения одно клеточных животных, их многообразие. Корненожки. Амебоидное движение. Роль одноклеточных животных в природе и жизни 

человека. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночночные животные особенности      их     строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Губки. Кишечнополостные. Иглокожие. Черви. Моллюски. Членистоногие: ракообразные, паукообразные, насекомые. Позвоночные 

животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. Холоднокровные позвоночные животные: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. Теплокровные позвоночные животные, особенности их строения. Птицы. Млекопитающие. Многообразие живых организмов и их 

среды обитания. Охрана природы. 

Практическая работа №2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов».  

Лабораторная работа  
№ 5 «Строение зеленых водорослей». №6 «Строение мха (на местных видах)». № 7 «Строение спороносящего папоротника».№8 « Строение 

спороносящего хвоща». № 9«Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)». №10 «Строение цветкового растения» № 12. 

«Разведение и изучение амеб в лаборатории». № 13 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

 

Повторение (6часов). 

Биология – наука о живой природе. Биологические науки. Значение биологических знаний в современной жизни. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Многообразие живых организмов. 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(70 часа, 2 часа в неделю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (26  часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  



Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа № 1. «Строения семян двудольных растений».  

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения семян однодольных растений». 

Лабораторная работа № 3. «Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы». 

Лабораторная работа № 4. «Корневой чехлик и корневые волоски». 

Лабораторная работа № 5.«Строение почек. Расположение почек на стебле». 

Лабораторная работа № 6.  «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

Лабораторная  работа № 7. «Строение кожицы листа».  

Лабораторная  работа № 8. «Клеточное строение листа». 

Лабораторная работа № 9.«Внутреннее строение ветки дерева». 

Лабораторная работа № 10.«Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица)». 

Лабораторная работа №11.«Изучение строения цветка». 

     Лабораторная работа № 12.«Ознакомление с различными видами соцветий». 

Лабораторная работа №  13.«Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (24  часа) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа № 14.«Передвижение веществ по побегу растения». 

Лабораторная работа № 15.«Определение всхожести семян растений и их посев». 

Лабораторная работа № 16.«Вегетативное размножение комнатных растений 

 

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (12 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит   

 от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

     Экскурсия.  Важнейшие сельскохозяйственные растения  



Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте». 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Обобщающее повторение  — 2 часа. 

 

Повторение по разделам: «Строение и многообразие покрытосеменных растений, жизнь растений,  классификация растений». 

 

Биология. Животные. 7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (3 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа № 1. «Знакомство с разнообразием водных простейших». 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Видеофильмы о кишечнополостных. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация  

Видеофильмы о многообразии моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 



Видеофильмы о морских звездах и других иглокожих.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  

Экскурсия  

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.  

Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильмы о млекопитающих. 

Лабораторные работы:. №2 «Многообразие круглых червей»; №3 «Внешнее строение дождевого червя»; № 4  «Особенности строения и жизни 

моллюсков»; № 5 « Знакомство с ракообразными»; № 6 «Изучение внешнего строения насекомого; №7 « Внешнее строение и передвижение рыб»; 

№ 8  «Изучение внешнего строения птиц». 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ 

и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Лабораторные  работы: №9 « Изучение особенностей различных покровов тела»;  № 10 «Изучение способов передвижения животных»;  № 11 

«Изучение способов дыхания животных;  № 12 « Изучение ответной реакции животных на раздражение»; № 13 « Изучение органов чувств 

животных». 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 



Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа № 14« Определение возраста животных». 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных.  

Демонстрация 

 Видеофильм - палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы (6 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4часа) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Повторение (1 час) 

 

Биология. Человек 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Введение. (1 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека(3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия»  

Происхождение человека» 

Раздел 3. Строение организма(4 часа) 



Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 

и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Нервная система(5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и 

мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.  

Раздел 5. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (4 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг 

и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с 

надпочечниками. 

Раздел 6. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 



Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 

работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма(3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 8. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(7часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: 

реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 9. Дыхание(5 часов) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Жизненная емкость легких. 



Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания и жизненного объёма легких 

Раздел 10. Пищеварение(6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии(4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды 

и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Раздел 12. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(5 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 

паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 13. Анализаторы(5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 



Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 

зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

«Изучение изменений работы зрачка»  

 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение слепого пятна. 

Раздел 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение 

тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 



Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности 

в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 часа) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная работа №1 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в 

клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Автотрофы, гетеротрофы. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз).. 

Демонстрация 

Моделей-аппликаций, иллюстрирующих строение  клетки, деление клетки, синтез белка; микропрепаратов клеток растений и животных.  

Лабораторная работа №2 

Изучение  клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Организменный уровень (16 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Мутации, 



виды. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Демонстрация 

Таблиц, иллюстрирующих  виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития животных, сходство 

зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза, микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; модели – аппликации, 

иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; способов размножения комнатных растений, их изменчивость; гербарные 

материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений; портреты селекционеров, фотографии, иллюстрирующие результаты 

селекционной работы. 

Практические работы 

№ 1. «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

№ 2. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании. 

№ 3. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

№ 4. «Решение генетических задач» 

№ 5. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом.  

№ 6. Выявление изменчивости организмов. 

Популяционно-видовой уровень (9 часа) 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Демографические показатели. Биологическая классификация. 

Развитие эволюционного учения. Работы Ч. Дарвина. Борьба за существование и естественный отбор. Формы естественного отбора. 

Приспособленность и ее относительность. Видообразование. Направления эволюции. Общие закономерности эволюции. Условия среды. Общие 

закономерности влияния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным условиям 

существования. 

 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения.  

Лабораторная работа №3 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень (7часов) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Цепи питания. Трофический уровень. Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Продуктивность сообщества. Экологические факторы. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности организмов. 

Экологическая регуляция. Динамика популяций. Циклические колебания численности. Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. 

Значение сукцессий. 

Демонстрация 

 Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия №1 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Биосферный уровень (8 часов) 



Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Гипотезы возникновения жизни. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории 

происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Место и роль человека в системе органического мира. 

 Основы рационального природопользования. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Демонстрация  

Таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ в биосфере; схемы влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карта заповедников России. 

 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема  Кол-

во 

часов 

КЭС Основные виды деятельности на уровне УУД Модуль «Школьный 

урок» (личностные) 

Контроль 

т оценка 

Метапредметные  Предметные 

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 

научиться  

1 Введение  

 

10 Биология – наука о 

живой природе. 

Биологические науки. 

Значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Методы изучения 

биологии. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живого и 

неживого. Среда 

обитания организмов. 

Вода и её значение для 

живых организмов. 

Воздух, его значение для 

живых организмов. 

Почва, виды почв. Почва 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Овладевать 

основными при-

ёмами работы с 

учебником. 

Выделять 

основные отличия 

живого от 

неживого. 

Систематизироват

ь знания о 

Определять 

значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни. Оценивать 

роль 

биологической 

науки в жизни 

общества. 

Осознанно 

соблюдать 

основные 

принципы и 

правила отношения 

к живой природе. 

 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Экологическое 

воспитание. 

Исследовательский  

Проект «Почва – 

как среда обитания» 

 



как среда обитания 
живых организмов. 

Охрана почвы. Живой 

организм как среда 

обитания. 

многообразии 
живых 

2  Глава 1. 

Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеят

ельности 

организмов  

 

21 Устройство 

увеличительных 

приборов. Работа с 

микроскопом. 

Рассматривание 

клеточного строения 

организмов с помощью 

лупы. Строение клетки.  

Химический состав 

клетки: неорганические 

и органические 

вещества. Пластиды. 

Вакуоль. 

Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки.  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты; 

пользоваться 

увеличительными 

приборами и 

иметь 

элементарные 

навыки 

приготовления и 

изучения 

препаратов. 

Знать основные 

процессы 

происходящие в 

клетке.  

 

Характеризовать 

методы 

биологической 

науки (наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) и их 

роль в познании 

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; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

Урок – игра «Химия 

в клетке». 

 

 

3 Глава 2. 

Многообраз

31 Классификация 

организмов. Бактерии, 

Строить логическое 

рассуждение, 

различать (по 

таблице) 

выделять 

эстетические 

формирование 

основ 

 



ие 
организмов  

особенности строения и 
жизнедеятельности. 

Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. 

Растения. 

Одноклеточные и мно-

гоклеточные растения. 

Многообразие   водо-

рослей.      Лишайники    

—    симбиотические 

организмы.  . Высшие  

споровые   растения. 

Семенные   растения.   

Голосеменные  растения,  

особенности строения. 

Покрытосеменные 

растения, особенности 

строения. Общая 

характеристика царства. 

Животные. Разнообразие 

животных: 

одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. Заповедники 

Многообразие живых 

организмов и их среды 

обитания. Охрана 

природы. 

 

включающее 
установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

 

основные группы 
живых 

организмов 

(бактерии: 

безъядерные, 

ядерные: грибы, 

растения, 

животные) и 

основные группы 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

– определять 

основные органы 

растений (части 

клетки); 

достоинства 
объектов живой 

природы; 

•осознанно 

соблюдать 

основные 

принципы и 

правила отношения 

к живой природе; 

экологической 
культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

 Учебный проект 

«Заповедники 

Красноярского 

края»  

4 Повторение  

 

6 Биология – наука о 

живой природе. 

Биологические науки. 

Значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Клетка – основа 

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

Анализировать 

свои успехи и 

определять свои 

недочёты по 

изученным 

вопросам. 

Выстраивать план 

работы по 

ликвидации своих 

пробелов.  

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 



строения и 
жизнедеятельности 

организмов. 

Многообразие живых 

организмов. 

информации, 
анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

в процессе 
образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности, 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема  Кол-

во 

часов 

КЭС Основные виды деятельности на уровне УУД Модуль 

«Школьный урок» 

(личностные) 

Контроль 

и оценка 

Метапредметные  Предметные 

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 

научиться  

1 Раздел 1. 
Строение и 
многообраз
ие 
покрытосем
енных 
растений.  
 

14 Строение семян 

однодольных и 

двудольных растений. 

Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны 

(участки) корня. 

Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега. 

Внешнее строение листа. 

Клеточное строение 

листа. Видоизменения 

листьев.  

Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их 

классификация. 

Распространение плодов 

и семян. 

обучающийся 

научится: 

целеполаганию,  

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач; 

 

Определять 

внешнеег и 

внутреннее 

строение органов 

цветковых 

растений; 

видоизменения 

органов цветковых 

растений и их роль 

в жизни растений. 

основные 

систематические 

категории: вид, 

род, семейство, 

класс, отдел, 

царство; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

процессами 

дыхания и 

фотосинтеза; 

показывать 

значение 

процессов 

фотосинтеза в 

жизни растений и 

в природе; 

объяснять роль 

различных видов 

размножения у 

растений. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. Учебно-

исследовательский  

проект « Цветок и 

его строение» 

 



 

2  Раздел 2. 
Жизнь 
растений  

24 Основные процессы 

жизнедеятельности 

(питание, дыхание, 

обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и 

воздушное питание 

растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. 

Испарение воды. 

Листопад. Передвижение 

воды и питательных 

веществ в растении. 

Прорастание семян. 

Способы размножения 

растений. Размножение 

споровых растений. 

Размножение 

голосеменных растений. 

Половое и бесполое 

(вегетативное) 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

основные процессы 

жизнедеятельности 

растений;  

особенности 

минерального и 

воздушного 

питания растений; 

виды размножения 

растений и их 

значение. 

устанавливать 

взаимосвязь 

растений с 

другими 

организмами; 

определять 

растительные 

сообщества и их 

типы; 

объяснять 

влияние 

деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества и 

влияние 

природной среды 

на человека; 

проводить 

фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

природных 

сообществах. 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, развитие 

опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Урок – 

исследование 

«Фотосинтез – 

основа жизни» 

 

3 Раздел 3. 
Классифика
ция 
растений  

6 Основные 

систематические 

категории. Знакомство с 

классификацией 

выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, 

Определять 

основные 

систематические 

категории. 

устанавливать 

взаимосвязь 

растений с 

другими 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Ответственного 

 



цветковых растений. 

Класс Двудольные и 

Однодольные  растения. 

Морфологическая 

характеристика семейств 

(с учетом местных 

условий). 

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, биологические 

основы их выращивания 

и народнохозяйственное 

значение.  

процессов, 
объектов; 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез. 

Выявлять классы 
Двудольных и 

Однодольных  

растений. Знать 

морфологическую 

характеристику 

семейств. 

Определять 

важнейшие 

сельскохозяйственн

ые растения, 

биологические 

основы их 

выращивания и 

народнохозяйствен

ное значение. 

организмами; 
определять 

растительные 

сообщества и их 

типы; 

объяснять 

влияние 

деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества и 

влияние 

природной среды 

на человека. 

отношения к 
природе своей 

Малой Родины. 

4 Раздел 4. 
Природные 
сообщества  

4 Взаимосвязь растений с 

другими организмами. 

Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена 

растительных 

сообществ. Влияние 

деятельности человека 

на растительные 

сообщества и влияние 

природной среды на 

человека. 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её. 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Объяснять 

взаимосвязь 

растений с другими 

организмами. Знать 

растительные 

сообщества и их 

типы, как  

развиваются  и 

сменяются 

растительные 

сообщества.  

проводить 

фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

природных 

сообществах 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

Составление 

буклета «Влияние 

деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества. 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема  Кол-

во 

часов 

КЭС Основные виды деятельности на уровне УУД Модуль «Школьный 

урок» (личностные) 

Контроль 

и оценка 

Метапредметные  Предметные 

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 



научиться  

1 Введение  

 

2 Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. 

Методы изучения 

животных. Наука 

зоология и ее структура. 

Сходство и различия 

животных и растений. 

Систематика животных. 

учиться 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Объяснять 

историю развития 

зоологии, 

применять 

методы изучения 

животных, 

определять 

сходства и 

различия 

животных и 

растений. 

определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики.  

 

2  Раздел 1. 

Простейши

е 

3 Простейшие: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы. 

формирование 

умения работать с 

различными  

источниками 

биологической 

информации: текст 

учебника, научно-

популярной 

литературой, 

биологическими 

словарями 

справочниками, 

анализировать и 

оценивать 

информацию 

Отличать 

особенности 

простейших, 

понимать их 

значение в 

природе, знать 

образ их жизни и 

поведения. 

анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды, факторов 

риска на здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающей среде. 

 

3 Раздел 2. 

Многоклето

чные 

животные  

34 Беспозвоночные 

животные. 

Типы Губки, 

Кишечнополостные,   

Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви, 

Моллюски, Иглокожие, 

знакомство с 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

Выделять и 

определять 

многоклеточных: 

беспозвоночных и 

хордовых 

животных,  знать 

их среду 

проводить 

самостоятельный 

поиск 

биологической 

информации: 

находить в тексте 

учебника 

формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы.  

Учебно- 

исследовательский 

 



Членистоногие,  
Хордовые: многообразие, 

среда обитания, образ 

жизни; биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

выдвигать 
гипотезы.  

обитания, образ 
жизни; 

биологические и 

экологические 

особенности; 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

отличительные 
признаки основных 

систематических 

групп;  

проект 
«Одомашненные 

членистоногие» 

4 Раздел 3. 

Эволюция 

строения и 

функций 

органов и 

их систем у 

животных  

12 Покровы тела. Опорно-

двигательная система и 

способы передвижения. 

Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. 

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Кровеносная система. 

Кровь. Органы 

выделения. Органы 

чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности 

организма. 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Объяснять 

эволюцию 

строения и 

функций органов 

и их систем: 

покровы тела, 

опорно-

двигательная 

система, полости 

тела, органы 

дыхания, 

пищеварения, 

обмен веществ, 

кровеносная 

система, органы 

выделения, 

органы чувств, 

нервная система и 

регуляция 

деятельности 

организма.  

в биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

необходимую 

информацию об 

эволюции строения 

и функций органов 

т их систем у 

животных 

формирование 

толерантности и 

миролюбия.  

Проект « Регуляция 

деятельности 

организма» 

 

5 Раздел 4. 

Индивидуа

льное 

развитие 

животных  

3 Продление рода. Органы 

размножения. Способы 

размножения животных. 

Оплодотворение. 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Периодизация и 

•владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

  

Давать 

характеристику 

органов 

размножения и 

способов 

размножения 

животных. 

Оплодотворение, 

описывать и 

объяснять 

результаты опытов; 

наблюдать за 

ростом и развитием 

растений и 

животных, 

поведением 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

 



продолжительность 
жизни животных. 

   объяснять 
развитие 

животных с 

превращением и 

без превращения.  

животных, 
сезонными 

изменениями в 

природе; 

рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать 

биологические 

объекты; 

собственным 
поступкам. Учебно-

исследовательский 

проект 

«Чешуекрылые» 

6 Раздел 5. 

Развитие и 

закономерн

ости 

размещения 

животных 

на Земле  

3 Доказательства 

эволюции: 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. Усложнение 

строения животных и 

разнообразие видов как 

результат эволюции. 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных 

формирование и 

развитие 

компетентности  в 

области 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

 

овладение 

методами 

биологической 

науки: 

наблюдение и 

описание 

биологических 

объектов и 

процессов; 

постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды, факторов 

риска на здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; 

сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

 

7 Раздел 6. 

Биоценозы  

6 Естественные и 

искусственные 

биоценозы (водоем, луг, 

степь, тундра, лес, 

населенный пункт). 

Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза 

и их приспособленность 

формирование 

умений осознанно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Давать 

характеристику 

естественным и 

искусственным 

биоценозам, 

составлять цепи 

питания, 

объяснять 

взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

объяснять: роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучно

й картины мира, в 

практической 

деятельности 

людей и самого 

ученика; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Урок – презентация 

« Цепи питания и их 

разнообразие на 

территории 

 



друг к другу. приспособленност
ь друг к другу.  

Тургужана» 

8 Раздел 7. 

Животный 

мир и 

хозяйствен

ная 

деятельност

ь человека  

4 Влияние деятельности 

человека на животных. 

Промысел животных. 

Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: 

законы, система 

мониторинга, 

охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование 

животных. 

сравнивать 

различные точки 

зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения.    

Объяснять 

родство, 

общность 

происхождения и 

эволюцию 

растений  и 

животных; 

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды; 

роль различных 

организмов в 

жизни человека и 

собственной 

деятельности; 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

формирование 

основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

и рационального 

природопользовани

я; Учебный проект « 

Красная книга 

Ужурского района» 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема  Кол-

во 

часов 

КЭС Основные виды деятельности на уровне УУД Модуль «Школьный 

урок» (личностные) 

Контроль 

и оценка 

Метапредметные  Предметные 

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 

научиться  

1 Введение  

 

1 Науки, изучающие 

организм человека: 

анатомия, физиология, 

психология и гигиена. 

Их становление и 

методы исследования. 

 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

Называть науки, 

изучающие 

организм 

человека. 

Объяснять их 

становление и 

знать методы 

исследования, 

Давать 

характеристику 

наукам, 

изучающими 

организм человека. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

 



познавательной 
деятельности; 

практики.  

2  Раздел 2. 

Происхожде

ние 

человека 

3 Место человека в 

систематике. 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека. Основные 

этапы эволюции 

человека. Влияние 

биологических и 

социальных факторов на 

эволюцию человека. 

Человеческие расы. 

Человек как вид. 

формирование 

умения работать с 

различными  

источниками 

биологической 

информации.  

Объяснять место 

человека в 

систематике. 

Доказывать 

происхождение 

человека с 

позиции 

биологической 

науки. Понимать 

и  доказывать 

основные этапы 

эволюции 

человека.. 

Понимать 

происхождение 

человеческих рас. 

Давать 

характеристику 

человеческим 

расам. Знать  

другие точки 

зрения по 

происхождению 

человека 

формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы.  

 

 

3 Раздел 3. 

Строение 

организма 

4 Общий обзор организма 

Уровни организации. 

Структура тела. Органы 

и системы органов. 

Клеточное строение 

организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя 

среда организма. 

Строение и функции 

клетки. Роль ядра в 

передаче 

наследственных свойств 

организма. Органоиды 

клетки. Деление. 

Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, 

биосинтез и 

биологическое 

знакомство с 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы.  

Выделять и 

определять 

строение клетки. 

Знать структура 

тела, органы и 

системы органов. 

определять 

клеточное 

строение 

организма, 

понимать ткани и 

знать их 

особенности. 

Давать 

характеристику 

жизненным 

процессам клетки. 

Определять роль 

Работать с 

дополнительным 

материалом по 

теме раздела и 

создавать 

презентации. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира. 

 



окисление, их значение. 
Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния 

физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная 

ткани. Строение и 

функция нейрона. 

Синапс. 

ферментов в 
обмене веществ. 

4 Раздел 4. 

Нервная 

система 

5 Значение нервной 

системы. Мозг и 

психика. Строение 

нервной системы: 

спинной и головной мозг 

— центральная нервная 

система, нервы и 

нервные узлы — 

периферическая. 

Строение и функции 

спинного мозга. 

Строение головного 

мозга. Функции 

продолговатого, 

среднего мозга, моста и 

мозжечка. Передний 

мозг. Функции 

промежуточного мозга и 

коры больших 

полушарий. Старая и 

новая кора больших 

полушарий головного 

мозга. Аналитико-

синтетическая и 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Знать значение 

нервной системы 

для человека. 

Доказывать 

строение нервной 

системы человека. 

Знать функции 

спинного и 

головного мозга. 

Знать строение 

спинного и 

головного мозга. 

Понимать 

соматический и 

вегетативный 

отделы нервной 

системы. 

Отличать 

симпатический и 

парасимпатически

й подотделы 

вегетативной 

нервной системы, 

их 

Знать  функции 

отделов головного 

мозга и их значение 

для организма 

человека. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

 



замыкательная функции 
коры больших 

полушарий головного 

мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные 

зоны коры. 

Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы вегетативной 

нервной системы, их 

взаимодействие. 

взаимодействие. 

5 Раздел 5. 

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринна

я система) 

3 Железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции. Свойства 

гормонов. 

Взаимодействие нервной 

и гуморальной 

регуляции. 

Промежуточный мозг и 

органы эндокринной 

системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной 

железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны 

половых желез, 

надпочечников и 

поджелудочной железы. 

Причины сахарного 

диабета. 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

  

   

Давать 

характеристику 

железам внешней 

и внутренней 

секреции. 

Приводить 

примеры 

гормонов 

гипофиза и 

щитовидной 

железы.  Знать их 

функции и 

влияние на 

организм. 

Объяснять 

причины 

сахарного 

диабета.. 

Давать 

характеристику 

взаимодействия 

нервной и 

гуморальной 

регуляции. 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственным 

поступкам. Учебно-

исследовательский 

проект 

«Взаимодействие 

нервной и 

гуморальной 

регуляции» 

 

6 Раздел 6. 

Опорно-

двигательна

я система  

8 Скелет и мышцы, их 

функции. Химический 

состав костей, их макро- 

и микростроение, типы 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

Знать кости 

скелета и мышцы 

человека. 

Объяснять их 

Оказывать первую 

помощь  при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

уметь  выделять 

эстетические 

достоинства 

человеческого тела; 

 



костей. Скелет человека, 
его приспособление к 

прямо-хождению, 

трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. 

Типы соединений 

костей: Строение мышц 

и сухожилий. Мышцы-

антагонисты и 

синергисты. Работа 

скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о 

двигательной единице. 

Динамическая и 

статическая работа. 

Нарушения осанки и 

развитие плоскостопия: 

причины, выявление, 

предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов. 

органов и 
выполняемой им 

функцией; 

- проводить 

биологические 

исследования и 

делать выводы на 

основе полученных 

результатов; 

-находить в 

учебной и научно-

популярной 

литературе 

информацию об 

организме 

человека, 

оформлять её в 

виде презентаций. 

значение для 
жизни человека. 

Доказывать 

изменения, 

связанные с 

развитием мозга и 

речи. Знать 

особенности 

строения разных 

типов костей и их 

соединение. 

Давать 

характеристику 

динамической и 

статистической 

работы. 

суставов. 
Вычислять 

утомляемость 

мышц и 

профилактику 

утомляемости 

организма. 

 

 использовать на 
практике приёмы 

оказания первой 

помощи при, 

травмах. 

Учебно-

исследовательский 

проект «Первая 

помощь при 

травмах» 

7 Раздел 7. 

Внутренняя 

среда 

организма 

3 Компоненты внутренней 

среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови. 

Функции клеток крови. 

Свертывание крови. Роль 

кальция и витамина К в 

свертывании крови. 

Анализ крови. 

Малокровие. 

Кроветворение. 

проводить 

биологические 

исследования и 

делать выводы на 

основе полученных 

результатов; 

находить в учебной 

и научно-

популярной 

литературе 

информацию об 

организме 

Давать 

характеристику 

компонентам 

внутренней 

среды. 

Определять 

состав крови и 

давать 

характеристику 

форменным 

элементам крови. 

Знать 

Знать 

характеристику 

анализа крови. 

Определять вид 

иммунитета. 

уметь проводить 

наблюдения за 

состоянием 

собственного 

организма; 

понимать ценность 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. Урок – 

презентация 

«Клетки крови» 

 



Борьба организма с 
инфекцией. Иммунитет. 

Антигены и антитела. 

Специфический и 

неспецифический 

иммунитет. Иммунная 

система. Фагоцитоз. 

Воспаление. 

Инфекционные и 

паразитарные болезни. 

Течение инфекционных 

болезней. 

Профилактика.. 

Естественный и 

искусственный 

иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. 

Переливание крови. 

Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

человека, 
оформлять её в 

виде устных 

сообщений, 

докладов 

,рефератов, 

презентаций. 

особенности 
состава крови и 

роль свертывание 

крови для 

человека. Давать 

определение 

малокровию. 

Знать 

характеристику 

иммунитета. 

Понимать его 

роль для жизни 

организма. 

Объяснять 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни. 

Понимать 

сущность 

переливания 

крови и ее 

последствия.  

8 Раздел 8. 

Кровеносна

я и 

лимфатичес

кая системы 

организма 

 

7 Органы кровеносной и 

лимфатической систем, 

их роль в организме. 

Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. 

Круги кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови 

по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения 

органов. Артериальное 

давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

выдвигать 

гипотезы о влиянии 

поведения самого 

человека и 

окружающей среды 

на его здоровье; 

аргументировать 

свою точку  в ходе 

дискуссии по 

обсуждению 

глобальных 

проблем. 

Знать органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем, понимать 

их роль в 

организме. Давать 

характеристику 

Строение 

кровеносных и 

лимфатических 

сосудов. Знать 

круги 

кровообращения, 

строение и работу 

сердца. Знать 

Знать роль гигиены 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

заболевании сердца 

и сосудов. 

Оказывать первую 

помощь при 

кровотечениях. 

уметь слушать и 

слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию, 

оперировать 

фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения   

существующего 

мнения. 

 Урок – практикум 

«Артериальное 

давление» 

 



Доврачебная помощь 
при заболевании сердца 

и сосудов. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

движение крови 
по сосудам. 

Понимать роль А 

артериального 

давления крови, 

пульса. Гигиена 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Доврачебная 

помощь при 

заболевании 

сердца и сосудов. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

9 Раздел 9. 

Дыхание 

5 Значение дыхания. 

Строение и функции 

органов дыхания. 

Голосообразование. 

Инфекционные и 

органические 

заболевания 

дыхательных путей, 

профилактика, 

доврачебная помощь. 

Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы 

вдоха и выдоха. Нервная 

и гуморальная регуляция 

дыхания. Жизненная 

емкость легких. 

Выявление и 

предупреждение 

болезней органов 

дыхания. Первая помощь 

утопающему, при 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

органов и 

выполняемой им 

функцией. Работать 

с текстом учебника. 

Понимать роль и 

значение органов 

дыхания. Знать 

строение и 

функции органов 

дыхания. Знать 

газообмен в 

легких и тканях. 

Механизмы вдоха 

и выдоха. 

Приводить 

примеры нервной 

и гуморальной 

регуляции 

дыхания. 

Определять ЖЁЛ. 

Знать меры 

профилактики по 

предупреждению 

болезней органов 

дыхания.  

Оказывать первую 

помощь 

утопающему, при 

удушении и 

заваливании 

землей, 

электротравме. Пи 

менять на практике 

искусственное 

дыхание и 

непрямой массаж 

сердца.  

понимать значение 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение. 

 



удушении и заваливании 
землей, электротравме. 

Искусственное дыхание 

и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. 

Влияние курения и 

других вредных 

привычек на организм. 

Доказывать 
влияние курения 

и других вредных 

привычек на 

организм. 

10 Раздел 10. 

Пищеварен

ие 

6 Пищевые продукты и 

питательные вещества, 

их роль в обмене 

веществ. Значение 

пищеварения. Строение 

и функции 

пищеварительной 

системы: 

пищеварительный канал, 

пищеварительные 

железы. Пищеварение в 

различных отделах 

пищеварительного 

тракта. Регуляция 

деятельности 

пищеварительной 

системы. Заболевания 

органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций и 

гельминтозов. 

Доврачебная помощь 

при пищевых 

отравлениях. 

проводить 

исследовательскую 

и проектную 

работу; 

выдвигать 

гипотезы, уметь 

слушать мнение 

других и 

отстаивать свою 

точку зрения.  

Знать роль 

пищевых 

продуктов и 

питательных 

веществ в обмене 

веществ. 

Понимать 

значение 

пищеварения.  

Знать строение и 

функции 

пищеварительной 

системы, 

пищеварительног

о канала, 

пищеварительные 

железы. 

Определять  

функции 

пищеварения в 

различных 

отделах 

пищеварительног

о тракта. 

Регуляция 

деятельности 

пищеварительной 

системы 

Определять 

заболевания 

органов 

пищеварения, их 

профилактику. 

Оценивать роль 

гигиены органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

инфекций и 

гельминтозов. 

Доврачебная 

помощь при 

пищевых 

отравлениях. 

Формирование 

культуры питания.  

Учебно-

исследовательский 

проект « 

Доврачебная 

помощь при 

пищевых 

отравлениях. 

 

11 Раздел 11. 4 Обмен веществ и Умение работать с Понимать роль Высчитывать развитие  



Обмен 
веществ и 

энергии 

энергии — основное 
свойство всех живых 

существ. Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и 

минеральных солей. 

Заменимые и 

незаменимые 

аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене 

веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека 

и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. 

Основной и общий 

обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

разными 
источниками 

информации, 

развивать умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

обмена веществ и 
энергии для 

человека. 

Объяснять 

функции и этапы               

пластического и 

энергетического 

обмена. 

Доказывать роль 

ферментов и 

витаминов для 

жизнедеятельност

и организма. 

Знать основные 

группы 

витаминов в 

организме 

человека. 

Составлять 

пищевой рацион 

для 

восстановления 

организма. 

энергетическую 
емкость пищи. 

Составлять режим 

питания для себя. 

морального 
сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

 

12 Раздел 12. 

Покровные 

органы. 

Терморегул

яция. 

Выделение 

5 Наружные покровы тела 

человека. Строение и 

функции кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. 

Рецепторы кожи. 

Участие в 

теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями 

и волосами в 

зависимости от типа 

кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации.  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации;  

Знать строение и 

функции 

покровов кожи и 

её производных. 

Понимать роль 

кожи в обменных 

процессах, 

теплорегуляции 

организма. 

Доказывать роль 

гигиены ухода за 

кожей, обувью и 

одеждой. 

Понимать 

Оказывать 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Профилактику и 

лечения кожных 

заболеваний. 

формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 



и паразитарные болезни, 
их профилактика и 

лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, 

обморожения.  

Терморегуляция 

организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь 

при общем охлаждении 

организма. Первая 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

 причины кожных 
заболеваний и рои 

закаливания для 

организма. 

13 Раздел 13. 

Анализатор

ы 

5 Анализаторы и органы 

чувств. Значение 

анализаторов. 

Достоверность 

получаемой 

информации. Иллюзии и 

их коррекция. 

Зрительный анализатор. 

Положение и строение 

глаз. Строение и 

функции сетчатки. 

Корковая часть 

зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение 

близорукости и 

дальнозоркости. 

Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. 

Значение слуха. 

Строение и функции 

Рецепторы слуха. 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательност

и действий. 

Знать 

анализаторы и 

органы чувств. 

Понимать 

значение 

анализаторов. 

Объяснять 

Строение и 

функции 

зрительного, 

слухового, 

органов 

чувствительности 

и вкуса. Понимать 

значение 

зрительного, 

слухового 

анализаторов, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса 

и их 

анализаторов. 

Понимать роль 

взаимодействия 

Предупреждение 

глазных болезней, 

травм глаза. 

Предупреждение 

близорукости и 

дальнозоркости. 

Коррекция зрения. 

Гигиена органов 

слуха. Причины 

тугоухости и 

глухоты, их 

предупреждение. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



Гигиена органов слуха. 
Причины тугоухости и 

глухоты, их 

предупреждение. 

Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса и их 

анализаторы. 

Взаимодействие 

анализаторов. 

анализаторов. 

14 Раздел 14. 

Высшая 

нервная 

деятельност

ь. 

Поведение. 

Психика 

 

5 Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. 

Павлов. Открытие 

центрального 

торможения. 

Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и 

условное торможение. 

Закон взаимной 

индукции возбуждения-

торможения. 

Врожденные программы 

поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, 

запечатление. 

Приобретенные 

программы поведения, 

рассудочная 

деятельность, 

динамический 

стереотип. 

Биологические ритмы. 

Сон и бодрствование 

умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

в соответствии с 

целью и соблюдая 

нормы построения 

текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи 

и др. 

Знать 

отечественных 

учёных, внесших 

вклад в 

разработку о 

высшей нервной 

деятельности. 

Понимать 

отличие и давать 

характеристику . 

безусловных и 

условных 

рефлексов. 

Объяснять закон 

взаимной 

индукции 

возбуждения-

торможения. 

Понимать 

врожденные 

программы 

поведения, 

приобретенные 

программы 

поведения: 

рассудочная 

Понимать 

физиологические 

основы внимания, 

его виды и 

основные свойства. 

Причины 

рассеянности. 

Уметь  развивать 

внимания, память, 

волю. Развитие 

наблюдательности 

и мышления. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания.  

 



Особенности высшей 
нервной деятельности 

человека: речь и 

сознание, трудовая 

деятельность.. Роль речи 

в развитии высших 

психических функций. 

Познавательные 

процессы: ощущение, 

восприятие, 

представления, память, 

воображение, мышление. 

Физиологические 

основы внимания, его 

виды и основные 

свойства. Причины 

рассеянности. 

Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и 

мышления. 

деятельность, 
динамический 

стереотип. 

15 Раздел 15. 

Индивидуал

ьное 

развитие 

организма  

3 Жизненные циклы 

организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

Роль половых хромосом 

в определении пола 

будущего ребенка. 

Развитие зародыша и 

плода. Влияние 

наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие 

и здоровье человека. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Заболевания, 

Умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

в соответствии с 

целью и соблюдая 

нормы построения 

текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи 

и др.). 

Знать жизненные 

циклы 

организмов. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

Объяснять роль 

половых 

хромосом в 

определении пола 

будущего 

ребенка. 

Понимать  

влияние 

наркогенных 

веществ (табака, 

Знать 

преимущества 

полового 

размножения. 

Давать 

характеристику 

мужским и 

женским половым 

системам. 

Понимать 

образование и 

развитие 

зародыша.. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 



передающиеся половым 
путем. 

Развитие ребенка после 

рождения.  Половое 

созревание. 

Биологическая и 

социальная зрелость.  

Темперамент и характер. 

Самопознание, 

общественный образ 

жизни, межличностные 

отношения. Интересы, 

склонности, 

способности. Выбор 

жизненного пути. 

алкоголя, 
наркотиков) на 

развитие и 

здоровье 

человека. Знать 

наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Заболевания, 

передающиеся 

половым путем. 

Знать 

темперамент и 

характер, давать 

характеристику 

разным типам 

темперамента и 

развитие 

признаков 

характера 

человека 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел/тема  Кол-

во 

часов 

КЭС Основные виды деятельности на уровне УУД Модуль «Школьный 

урок» (личностные) 

Контроль и 

оценка 

Метапредметные  Предметные 

Ученик научится  Ученик получит 

возможность 

научиться  

1 Введение  

 

3 Биология — наука о живой 

природе. Методы 

исследования в биологии. 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Объяснять историю 

развития биологии 

как науки, 

применять методы 

исследования в 

биологии. 

Объяснять 

сущность жизни и 

свойства живого. 

аргументировать 

свою точку зрения в 

ходе дискуссии по 

обсуждению 

глобальных 

экологических 

проблем. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики.  

 

2  Молекул

ярный 

уровень  

10 Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Состав, строение и 

функции органических 

веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, 

липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие 

органические соединения. 

Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

формирование 

умения работать с 

различными  

источниками 

биологической 

информации: текст 

учебника, научно-

популярной 

литературой, 

биологическими 

словарями 

справочниками, 

анализировать и 

оценивать 

информацию 

Объяснять Состав, 

строение и функции 

органических 

веществ, входящих 

в состав живого: 

углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и 

другие 

органические 

соединения. 

Биологические 

катализаторы. 

Вирусы 

выявлению и анализу 

существенных и 

устойчивых связей и 

отношений между 

объектами и 

процессами. 

формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы.  

 

 

3 Клеточн

ый уровень  

15 Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица 

знакомство с 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

Выделять и 

определять 

строение клетки. 

Функции 

органоидов клетки. 

различение на 

таблицах частей и 

органоидов клетки, 

органов и систем 

органов человека; на 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

 



жизни. Методы изучения 

клетки. Основные 

положения клеточной 

теории. Химический состав 

клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции 

органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — 

основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное 

дыхание. Автотрофы, 

гетеротрофы. Рост, 

развитие и жизненный 

цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки 
(митоз, мейоз).. 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы.  

Прокариоты, 

эукариоты. 

Хромосомный 

набор клетки. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии — основа 

жизнедеятельности 

клетки. Объяснять 

энергетический 

обмен в клетке 

клетки. Аэробное и 

анаэробное 

дыхание. 

Автотрофы, 

гетеротрофы. Рост, 

развитие и 

жизненный цикл 

клеток. Общие 

понятия о делении 

клетки (митоз, 

мейоз) 

живых объектах и 

таблицах органов 

цветкового растения, 

органов и систем 

органов животных, 

растений  разных 

отделов, животных 

отдельных типов и 

классов; наиболее 

распространенных 

растений и 

домашних животных, 

съедобных и 

ядовитых грибов, 

опасных для 

человека растений и 

животных. 

 

природы, 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

Учебно- 

исследовательский 

проект «Прокариоты» 

4 Организ

менный 

уровень  

16 Бесполое и половое 

размножение организмов. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

Основные закономерности 

передачи наследственной 

информации. Генетическая 

непрерывность жизни. 

Закономерности 

изменчивости. Мутации, 

виды. Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Неполное 

доминирование. Генотип и 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, 

защищать свои идеи; 

Объяснять 

Бесполое и половое 

размножение 

организмов, 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон. Основные 

закономерности 

передачи 

наследственной 

информации. 

Генетическая 

непрерывность 

жизни. 

Закономерности 

изменчивости. 

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе 

реализация установок 

здорового образа 

жизни.  

Учебно-

исследовательский 

проект  «Генотип и 

Фенотип» 

 



фенотип. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков. 

5 Популяц

ионно-

видовой 

уровень  

9 Вид. Критерии вида. 

Структура вида. 

Популяция — форма 

существования вида. 

Демографические 

показатели. Биологическая 

классификация. Развитие 

эволюционного учения. 

Работы Ч. Дарвина. Борьба 

за существование и 

естественный отбор. 

Формы естественного 

отбора. 

Приспособленность и ее 

относительность. 

Видообразование. 

Направления эволюции. 

Общие закономерности 

эволюции. Условия среды. 

Общие закономерности 

влияния экологических 

факторов на организмы. 

Экологические ресурсы. 

Адаптация организмов к 

различным условиям 

существования. 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

  

   

Давать 

характеристику 

вида. Приводить 

примеры критериев 

вида. Объяснять 

Демографические 

показатели. 

Биологическую 

классификацию. 

Развитие 

эволюционного 

учения. Формы 

естественного 

отбора.  Знать 

общие 

закономерности 

эволюции. 

Доказывать 

адаптация 

организмов к 

различным 

условиям 

существования. 

роли различных 

организмов в жизни 

человека; значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; 

механизмов 

наследственности и 

изменчивости, 

проявления 

наследственных 

заболеваний у 

человека, 

видообразования и 

приспособленности; 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственным 

поступкам. Учебно-

исследовательский 

проект «Формы 

естественного 

отбора» 

 

6 Экосистемн

ый уровень  

7 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз. Состав и 

структура сообщества. 

Цепи питания. 

Трофический уровень. 

Потоки вещества и энергии 

в экосистеме. 

Продуктивность 

сообщества. 

Экологические факторы. 

формирование и 

развитие 

компетентности  в 

области 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

 

овладение 

методами 

биологической 

науки: наблюдение 

и описание 

биологических 

объектов и 

процессов; 

постановка 

биологических 

анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

 



Межвидовые отношения 

организмов. Колебания 

численности организмов. 

Экологическая регуляция. 

Динамика популяций. 

Циклические колебания 

численности. 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

экосистемах, влияние 

собственных 

поступков на живые 

организмы и 

экосистемы; 

выводы); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

7 Биосфер

ный 

уровень  

8 Естественные и 

искусственные биоценозы 

(водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг 

к другу. 

формирование 

умений осознанно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Давать 

характеристику 

естественным и 

искусственным 

биоценозам, 

составлять цепи 

питания, объяснять 

взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу.  

объяснять: роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей 

и самого ученика; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Урок – презентация 

«Экология – наука о 

доме» 

 

 

 

 

 

 

Приложение к программе: 

 

1. Календарно-тематическое планирование 5 – 9 классы 

2. Оценка и контроль. 
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