
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии определяет объем содержания образования по предмету, 

планируемые результаты освоения предмета, распределение учебных часов по учебным темам 

предмета. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования, учебным планом.  

Предмет биология в соответствии с учебным планом основного общего образования входит 

в обязательную часть, изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 час в неделю / 35 часа в год в 5- 7 

классах, 2 час в неделю / 70 часов в год в 8 классе. 

Учебники: 

1. 5-6 класс: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинина С.Г. Учебник. ФГОС. Просвещение, 

2020, 2021 г. 

2. 7 класс: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинина С.Г.Учебник.ФГОС. Просвещение, 

2021 г. 

3. 8 класс: Пасечник В.В.Биология . 8 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2018 г. 

4. 9 класс: Биология. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций (В.В. Пасечник, 

А.А.Каменский, Г.Г. Швецов и др.) под ред. В.В.Пасечника – 4 издание – М.: Просвещение, 2019 

г. 

Интернет-ресурсы для учащихся: 

5 – 8  классы:    

- www.droug.ru Журнал «Друг  

 - www.nationalgeographic.com/index.html. Журнал «National Geographic» 

 - www.zooclub.ru/animals/. Газета «Мое зверье» 

 - www.znanie-sila.ru. Журнал «Знание-сила» 

 - http://bio.1september.ru/. Газета «Биология» 

 - http://nauka.relis.ru. Журнал «Наука и жизнь» 

 - www.zooland.ru «Кирилл и Мефодий. Животный мир» 

Примерные темы мини-проектов 

 5 класс:  
Австралийский гигант 

Адаптация дикорастущих деревьев и кустарников при озеленении города. 

Адвентивные деревья и кустарники на территории поселка. 

Берёза — дерево чудес 

Берёза — священное дерево обских угров. 

Береза в жизни человека 

Береза в озеленении пришкольного участка. 

Береза — дерево жизни 

Береза — дерево жизни и здоровья. 

Деревья и кустарники около школы. 

Деревья нашего края 

Деревья-первоцветы 

Живая фабрика в листьях. 

Зелёный чай 

Изучение жизненного состояния зеленых насаждений в окрестностях школы. 

Как быстро вырастить кедр в домашних условиях. 

Как сохранить ель? 

Кедр — кормилец и целитель. 

Красавица березонька 

Когда просыпается березка? 

Лиственница 

 6 класс: Влияние комнатных растений на создание здорового микроклимата кабинета. 

Влияние минеральных удобрений на рост пеларгонии зональной. 

Влияние настоя крапивы на рост и развитие фиалок. 

Влияние полива на жизнь комнатных растений 

http://www.nationalgeographic.com/index.html
http://www.zooclub.ru/animals/
http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://www.nature.ru/


Влияние различных условий на рост и развитие комнатных цветов. 

Влияние различных факторов на рост и развитие комнатных растений. 

Всё о кактусах. 

Духи для дома 

Зеленая аптека на подоконнике. Лимон. 

Зеленый доктор в моем доме 

Зелень круглый год 

Изучение комнатных растений, обладающих лечебными свойствами.. 

Изучение фитонцидной активности комнатных растений. 

 7 класс: Гриб: растение или живой организм? 

Грибное царство 

Грибы и их лечебные свойства. 

Грибы нашего леса 

Грибы — природные разрушители. 

Грибы-подснежники 

Грибы: растения или животные? 

Зачем грибы лесу ? Редкие овощи на грядке 

Сахарная кукуруза на страже здоровья нации. 

Сортоизучение черной смородины в условиях приусадебного хозяйства. 

Соя: вред и польза ? 

Удобный способ посадки клубники садовой.    

8 класс: 

 Ароматерапия – влияние на организм. 

Великий хирург Пирогов Николай Иванович. 

Витаминная азбука 

Вкусовые галлюцинации. 

Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

Влияние комнатных растений на здоровье человека. 

Влияние магнитного поля на организмы 

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

Влияние татуировки и пирсинга на организм 

Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм человека 

Враги кровообращения. 

Выявление характера загрязнений территории школы методом анализа снега. 

Гиганты и карлики 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Горькая правда о горьком пиве 

Е в продуктах вредно ли это? 

"Есть или не есть, пить или не пить". 

Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

Закаливание организма 

Иммунитет на страже здоровья человека 

Использование принципа строения костей в архитектуре. 

Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы. 

Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов. 

История развития Анатомии 

Кожа - зеркало здоровья 

Метод Фистул Ивана Петровича Павлова. 

Микромир: кто они? И как с ними бороться? 

Негативное воздействие шума 

Определение индекса пищевых добавок 

Орхидеи и их способы привлечения насекомых. 

Особенности здорового питания и витамины 

Правильное питание – залог здоровья. 

Продукты, полезные для глаз. 



Профилактика заболеваний сердца 

Путешествие по пищеварительной системе. 

Распространенные заболевания человека, контролируемые генами. 

Рефлекторная дуга и рефлекс 

Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 

Санитарно-гигиенические требования сна. 

Секреты долголетия 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Сон и сновидения 

Установление норм и продолжительности сна. 

Фитопрепараты в современной медицине. 

Формула здоровья. 

9 класс 

Акустический шум и его воздействие на человека. 

Антони ван Левенгук и его вклад в биологию. 

Ароматические вещества и их значение для человека 

Борьба за существование и приспособления организмов. 

Влияние кислотных дождей на окружающую среду 

Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 

Влияние почв на растения 

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

Генетически модифицированные организмы 

Живые барометры природы 

Жизнь в Каменноугольном периоде. 

Жизнь в Палеозойскую эру 

Изучение санитарно - гигиенической роли фитонцидов комнатных растений. 

Изучение условий возникновения плесени. 

Интересные факты о пчелах 

Интересные факты о мухах. 

История генетики 

Йододефицит – эндемическое заболевание. 

Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 

Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 

Модификационная изменчивость бездомного котенка 

Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

Направления эволюции в Мезозойскую эру. 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

Охотничье-промысловые ресурсы нашего района. 

Оценка питания учащихся 9-х классов. 

Паразитирующие жгутиконосцы 

Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

Планета в пластиковой упаковке 

Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 

Приспособления организмов к среде обитания 

Приспособленность организмов к месту обитания. 

Птицы, обитающие в нашем парке. 

Птицы, обитающие на свалках 

Птицы, обитающие в парках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. Ценности 

научного познания: • ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья:  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; • соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;  

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; • осознание экологических проблем и путей их решения;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

• адекватная оценка изменяющихся условий;  

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации;  

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов учебного 

предмета, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 



опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»: 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России. Осознание этнической принадлежности, знание 

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

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к ценностям народов России и народов мира. Чувство ответственности и долга перед 

Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 



4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.  

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 • с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента;  



• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. Совместная деятельность (сотрудничество):  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 



 • овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; • делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: • осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим; • осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

В ходе изучения учебного предмета «Биология» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 



деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

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

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

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 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), мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других поисковых 

систем; 

- 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 

решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  



• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

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

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 • овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 • формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 • освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» в основной школе:  

5 класс:  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;  

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; • проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;  

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах;  

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);  

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;  



• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 • соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности;  

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии.  

6 класс:  

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой;  

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. 

Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р.  Гук, М.  Мальпиги) в развитие наук о 

растениях;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 • описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;  

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых);  

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; • классифицировать растения и их части по 

разным основаниям;  

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения;  

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

 • владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую;  



• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии.  

7 класс:  

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений;  

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;  

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения;  

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле;  

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

 • характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;  

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли;  

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников.  

 

 



8 класс:  

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; • характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп;  

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям;  

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские  

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 

на основе сравнения; • классифицировать животных на основании особенностей строения;  

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных;  

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;  

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями 

в природных сообществах; 

 • характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

 • раскрывать роль животных в природных сообществах;  

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека;  

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты;  



• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников.  

9 класс:  

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;  

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;  

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П.  Павлов, И. 

И.  Мечников, А. А.  Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л.  Пастер, Ч.  Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте;  

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 • различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;  

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; • применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека;  

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека;  

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов;  

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;  

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 



занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей;  

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры; • использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности;  

проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

2. Основное содержание учебного предмета «Биология» 

Основными задачами реализации содержания предметной области биология_ являются:  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения 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  

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Раздел 1. Живые организмы 

 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы 



растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы 

их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

общества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их 

роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Изучение органов цветкового 

растения. Изучение строения позвоночного животного. Передвижение воды и минеральных 

веществ в растении. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. Изучение 

строения водорослей Изучение строения мхов (на местных видах). Изучение строения 

папоротника (хвоща). Изучение строения голосеменных растений. Изучение строения 

покрытосеменных растений. Изучение строения плесневых грибов. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. Изучения 

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Изучение строения рыб. Изучения строения птиц. Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. Экскурсии Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 Раздел 2. Человек и его здоровье Человек и окружающая среда. Природная и социальная 

среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме 

человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы 

изучения организма человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах пищеварительной системы и их профилактика. Обмен 

веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 

минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и 

развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся 

половым путѐм, их профилактика. ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и функции органов зрения 

и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток и тканей. Строение и функции спинного и 



головного мозга. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений 

осанки и наличия плоскостопия. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. Подсчет 

пульса в разных условиях и измерение артериального давления. Транспорт веществ. Внутренняя 

среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 

крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная 

система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 

Нарушения работы пищеварительной  системы. Дыхательные движения. Измерение жизненной 

ѐмкости легких. Строение и работа органа зрения. Экскурсия Происхождение человека. 

 Раздел 3. Общие биологические закономерности Отличительные признаки живых 

организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение организмов. Строение клетки: 

ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признак 

живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Система и эволюция 

органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Лабораторные и практические работы Изучение клеток и 

тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. Выявление 

изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

В процессе педагогической работы основной формой организации образовательного 

процесса является урок. 

Большую роль в достижении результата на уроке играют используемые формы уроков, 

поэтому применяются различные формы организации учебной деятельности на уроке: урок-игра, 

урок-путешествие, комбинированный урок, урок-исследование, урок-презентация, урок- 

практикум и др. 

Для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного  общего образования всеми учащимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, реализации 

в образовательном процессе системно  деятельностного  подхода в  работе используются 

следующие образовательные технологии: ИКТ, проблемное обучение, развивающее обучение, 

дистанционное обучение, т.е. педтехнологии, направленные на развитие индивидуальных 

особенностей учащихся, их природных и потенциальных возможностей. 

Для достижения поставленных целей и получения планируемых результатов необходимо 

организовать различные формы деятельности учащихся на уроке: фронтальную, индивидуальную, 

парную, групповую работу. 



Для обеспечения качества образовательного процесса, предупреждения возможной 

неуспеваемости и возникновения учебных дефицитов планируется использовать следующие 

методы обучения: 

Словесные метод:  изложение материала учителем (рассказ, объяснение), беседа, работа с 

книгой (учебники и учебные пособия, справочная и другая литература). 

Наглядные методы: демонстрация наглядных пособий (схем, таблиц, рисунков, чертежей), 

демонстрация учебных фильмов. 

Практические методы:  практические работы учащихся, работа с раздаточным материалом, 

упражнения.  

По характеру познавательной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений  

планируется применять: объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый (или эвристический), 

исследовательский. 

При выборе методов обучения учитываются цели и задачи урока, содержание учебного 

материала, характер изложения его в учебнике, возрастные особенности учащихся, особенности 

состава класса (уровень подготовки и др.).  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Класс 5 

Количество часов (годовых / недельных) 34/1  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

Введение. Биология – наука о живой природе (5 часов) 

1 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 1 

2 Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.   1 

3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

1 

4 Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы 

1 

5 Экскурсия «Разнообразие живых организмов Осенние явления в жизни 

растений  и животных 

1 

 

Клеточное строение организмов (10 часов) 

6 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных 

приборов» 

1 

7 Клеточное строение организмов. Химический состав клетки. Неорганические 

вещества клетки 

1 

8 Клеточное строение организмов. Химический состав клетки. Органические 

вещества клетки 

1 

9 Клеточное строение организмов. Строение клетки (оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли). 

1 

10 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 1 

11 Клеточное строение организмов. Особенности строения клеток. Пластиды 1 

12 Клеточное строение организмов. Процессы жизнедеятельности в клетке. 1 

13 Клеточное строение организмов. Деление и рост клеток. 1 

14 Клеточное строение организмов. Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов. 

1 

15 Контрольно-обобщающий урок по теме «Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности» 

1 

Живые организмы(16) 

16 Живые организмы. Классификация организмов. 1 

17 Бактерии. Многообразие бактерий. 1 

18 Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 1 



заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

19 Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека.  1 

20 Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

1 

21 Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 1 

22 Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

1 

23 Растения. Клетки, ткани и органы растений. 1 

24 Растения. Водоросли.  Мхи, папоротники. 1 

25 Растения. Голосеменные. 1 

26 Растения. Покрытосемянные . 1 

27 Животные. Общая характеристика 1 

28 Животные. Подцарство Одноклеточные 1 

29 Животные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. 1 

30 Животные. Подцарство Многоклеточные. Холоднокровные позвоночные 

животные 

1 

31 Животные. Подцарство Многоклеточные. Теплокровные позвоночные 

животные 

1 

 

32 Обобщающий урок-проект «Создание книги  «Животные  Сухоложского 

района»» 

1 

Обобщение и закрепление знаний ( 3 часа) 

33 Значение растений в природе и жизни человека Растительный и животный мир 

родного края. Охрана редких и исчезающих видов растений. Охраняемые 

растения Сухоложского района 

1 

34 Контрольная работа 1 

* Шрифтом выделены уроки, проводимые с оборудованием «Точка Роста» 

Класс 6 

Количество часов (годовых / недельных) 34/1  

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

на 

изучение 

Повторение (2 часа)  

1 Урок повторения пройденного. Отработка умений находить и определять 

живые организмы по существенным признакам  

1 

2 Урок повторения пройденного. Диагностическая проверочная работа. 1 

Жизнедеятельность организмов (12) 

3 Обмен веществ и превращение энергии 1 

4 Питание бактерий ,грибов и животныж. Гетеротрофное питание. 

Растительноядные  животные. Плотоядные  и  всеядные  животные.  

1 

5 Почвенное  питание  растений.  1 

6 Воздушное питание растений.. Фотосинтез. 1 

7 Значение  фотосинтеза Хищные  растения. 1 

8 Дыхание растений и животных 1 

9 Передвижение веществ у растений 1 

10 Передвижение веществ у животных 1 

11  Удаление продуктов обмена. Выделение  у  растений 1 

12  Удаление продуктов обмена. Выделение  у  животных. 1 

13 Размножение организмов и его значение 1 

14 Рост и развитие – свойства живых организмов. 1 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (21 час) 

 

15 Строение семян Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

 1 



16 Виды корней и типы корневых систем 1 

17 Видоизменение корней 1 

 

18 Побег и почки 1 

19 Строение стебля 1 

20 Внешнее  строение листа 1 

21 Клеточное строение листа 1 

22 Видоизменение побегов 1 

23 Строение и разнообразие цветков 1 

24  Соцветия  1 

25 Плоды  1 

26 Размножение покрытосеменных растений 1 

27 Классификация покрытосеменных растений 1 

26 Класс Двудольные. Семейство Розоцветные 1 

27 Класс Двудольные. Семейство Пасленовые 1 

28 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные 1 

29 Класс Двудольные. Семейство Бобовые 1 

30 Класс Двудольные. Семейство Сложноцветные 1 

31 Класс Однодольные. Семейство Лилейные 1 

32 Класс Однодольные. Семейство Злаки 1 

33 Повторение и обобщение  1 

34 Контрольная работа 1 

* Шрифтом выделены уроки, проводимые с оборудованием «Точка Роста» 

Класс 7 

Количество часов (годовых / недельных) 68/2 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

на 

изучение 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2)  

1 Многообразие организмов, их классификация.  1 

2 Вид — основная единица систематики 1 

Бактерии, грибы, лишайники (5 часов)  

3 Бактерии — доядерные организмы.  1 

4 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

5 Грибы, их роль в природе и жизни человека  1 

6 Изучение строения плесневых грибов 1 

7 Лишайники — комплексные симбиотические организмы 1 

Многообразие растительного мира (10 часов)  

8 Водоросли, их многообразие  и значение  в природе и жизни человека  1 

9 Изучение строения водорослей 1 

10 Высшие споровые растения. Моховидные.  1 

11 Изучение строения мхов (на местных видах). 1 

12 Папоротниковидные  Изучение строения папоротника . 1 

13 Плауновидные.  1 

14 Хвощевидные 1 

15 Голосеменные — отдел семенных растений  1 

16 Изучение строения голосеменных растений. 1 

17 Разнообразие хвойных растений 1 

18 Покрытосеменные, или Цветковые.   1 

19 Основные растительные сообщества 1 

Многообразие животного мира (44 часа)  



20 Общие сведения о животном мире.  1 

21 Одноклеточные животные, или Простейшие  1 

22 Многообразие Простейших.Тип Инфузории 1 

23 Паразитические простейшие. Значение простейших 1 

24 Многоклеточные животные.ткани, органы и системы органов 

многоклеточных животных 

1 

25 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика 1 

26 Многобразие кишечнополостных 1 

27 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви 1 

28 Тип Плоские черви.Класс Сосальщики 1 

29 Тип Плоские черви.Класс Ленточные черви 1 

30 Тип Круглые черви  1 

31 Кольчатые черви. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

1 

32 Тип  Моллюски. Общая характеристика. 1 

33 Многообразие Моллюсков. Класс Брюхоногие. Изучения строения моллюсков 

по влажным препаратам. 

1 

34 Многообразие Моллюсков. Класс Двустворчатые. Изучения строения 

моллюсков по влажным препаратам. 

1 

35 Многообразие Моллюсков. Класс Головоногие. Изучения строения моллюсков 

по влажным препаратам. 

1 

36 Тип Членистоногие.общая характеристика. 

 Класс  Ракообразные 

1 

37 Класс  Паукообразные.  1 

38 Класс Насекомые. .. 1 

39 Многообразие насекомых. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. 

1 

40 Рост и развитие насекомых 1 

41 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям 1 

42 Тип Хордовые. Общая характеристика. 1 

43 Строение и жизнедеятельность рыб. 1 

44 Приспособления рыб к условиям обитания. 1 

45 Рыбы своей местности 1 

46 Класс Земноводные 1 

47 Многообразие Земноводных 1 

48 Класс Пресмыкающиеся 1 

49 Многообразие Пресмыкающихся 1 

50 Класс Птицы. Общая характеристика.  1 

51 Многообразие птиц и их значение.. Изучение строение куриного яйца. 1 

52 Птицы своей местности. Охраняемые птицы. 1 

53 Класс Млекопитающие, или Звери..Изучение строения млекопитающих. 1 

54 Многообразие зверей . Плацентарные животные 1 

55 Многообразие зверей . Однопроходные животные 1 

56 Многообразие зверей. Сумчатые животные 1 

57 Млекопитающие своей местности. Охраняемые животные 1 

58 Домашние млекопитающие. 1 

59 Хищные и травоядные млекопитающие 1 

Эволюция растений и животных, их охрана. Экосистемы (9 часов)  

 

60 Усложнение животных в процессе эволюции.  1 

61  Приспособления животных  к различным средам обитания. 1 



62 Экосистема. Экологические факторы. Искусственные экосистемы 1 

63 Экскурсии Разнообразие и роль членистоногих в природе  

64  Экскурсии Разнообразие птиц и млекопитающих 1 

65 Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

1 

66 Охрана редких и исчезающих видов животных. 1 

67 Повторительно – обобщающий урок по теме «Животные  

68 Итоговая контрольная работа 1 

* Шрифтом выделены уроки, проводимые с оборудованием «Точка Роста» 

 

Класс 8 

Количество часов (годовых / недельных) 68/2 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

Введение(3 часа) 

1 Общие сведения об организме человека. Методы изучения организма 

человека. 

1 

2  Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных 

1 

3 Экскурсия Происхождение человека. 1 

Общий обзор организма человека (4 часа) 

4 Строение организма человека: клетки. Лабораторная  работа « Строение 

клеток»  

1 

5 Строение организма человека: ткани. Лабораторная работа «Строение 

тканей». 

1 

6 Практическая работа « Изучение микроскопического строения тканей 

организма человека» 

1 

7 Строение организма человека: органы, системы органов 1 

Опора и движение (7 часов) 

8 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей 1 

9 Опорно-двигательная система. Скелет человека. Соединение костей. 

Скелет головы 

1 

10 Опорно-двигательная система. Скелет головы и  туловища. Скелет 

конечностей 

1 

11 Опорно-двигательная система. Строение и функции скелетных мышц 1 

12 Опорно-двигательная система. Работа мышц и ее регуляция. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов.   

1 

13 Профилактика травматизма. Приѐмы оказания первой помощи при 

травмах. 

1 

14 Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 

1 

Внутренняя среда организма( 5 часов) 

15 Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Транспорт 

веществ 

1 

16 Кровь. Состав крови 1 

17 Лабораторная работа «Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки». 

1 

18 Группы крови. Переливание крови 1 

19 Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. 

1 

Кровообращение и лимфообразование (4 часа) 

20 Кровеносная  система. Строение и работа сердца 1 



21 Лимфатическая системы. Лимфа 1 

22 Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Вред табакокурения на кровеносную систему. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение..   

1 

23 Практическая работа «Подсчет пульса в разных условиях и измерение 

артериального давления». Здоровый образ жизни. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

1 

Дыхание ( 4часа) 

24 Дыхательная система. Строение органов дыхания. 1 

25 Газообмен в лѐгких и тканях.  1 

26 Дыхательные движения. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение.  Измерение жизненной ѐмкости 

легких. Вред табакокурения. 

1 

27 Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. 

1 

Питание ( 6 часов) 

28 Питание.  Пищеварительная система. 1 

29 Пищеварение в ротовой полости и желудке. Глотка и пищевод 1 

30 Пищеварение  кишечнике 1 

31 Пищеварение. Всасывание питательных веществ в кровь 1 

32 Нарушения работы пищеварительной  системы 1 

33 Первая помощь при травмах пищеварительной системы и их профилактика. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

1 

Обмен веществ и превращение энергии ( 4 часа) 

34 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен 

1 

35 Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 1 

36 Витамины и их роль в организме человека 1 

37 Рациональное питание. Нормы и режим питания. . Определение 

гармоничности физического развития. 

1 

Выделение продуктов обмена ( 2 часов) 

38 Выделение. Строение и функции выделительной системы. 1 

39 Выделение. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

1 

Покровы тела человека (4 часа) 

40 Покровы тела. Строение и функции кожи. 1 

41 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. 1 

42 Уход за кожей, волосами, ногтями. 1 

43 Приѐмы оказания первой помощи при, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

1 

Нейрогуморальная регуляция прцессов жизнедеятельности  ( 6 часов) 

44 Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 1 

45 Нарушения деятельности  и эндокринной систем и их предупреждение. 1 

46 Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 1 

47 Строение и функции спинного  мозга. 1 

48 Строение и функции  головного мозга. 1 

49 Нарушения деятельности нервной  системы и их предупреждение. 1 

Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

50 Органы чувств. Строение  функции  и работа органов зрения. 1 

51 Органы чувств. Строение и функции органов слуха. 1 

52 Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. 1 

53 Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 1 

54 Обоняние. Вкус. 1 



Психика и поведение человека ( 6 часов) 

55 Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. 

1 

56 Память и обучение 1 

57 Сон и бордствование 1 

58 Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Эмоции и 

чувства. 

1 

59 Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные 

отношения. 

1 

60 Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. . 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

1 

Размножение и развитие человека (5 часов) 

61 Половые железы и половые клетки. 1 

62 Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние 

на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

1 

63 Роды. Развитие после рождения 1 

64 Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование 1 

65 Половое созревание.  Инфекции, передающиеся половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика 

1 

 Человек и окружающая среда (1 час)  

66 Человек и окружающая среда. Защита среды обитания регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

1 

67 Повторительно- обобщающий по теме «кровь и кровообращение», « Опорно 

– двигательная система» 

1 

68 Контрольная работа за курс 8 класса 1 

* Шрифтом выделены уроки, проводимые с оборудованием «Точка Роста» 

 

Класс  9 

Количество часов (годовых / недельных) 68/2 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

Введение. Биология в системе наук(2 часа) 

1 Общие биологические закономерности. Отличительные признаки живых 

организмов. 

1 

2 Общие биологические закономерности методы биологических исследований 1 

Основы цитологии – науки о клетке (8 чассов) 

3  Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

вещества, их роль в организме 

1 

4 Микроскоп цифровой, лабораторное оборудование по изучению 

химического состава клеток 

1 

5 Клеточное строение организмов. Многообразие клеток 1 

6 Практическая работа «Изучение клеток и тканей растений и животных 

на готовых микропрепаратах и их описание.» 

1 

7 Строение клетки:  клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.  

1 

8 Строение клетки: ядро, Хромосомы 1 

9 Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 1 

10 Роль питания в жизнедеятельности клетки и организма. Фотосинтез 1 

11 Роль  дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма.  

1 

12 Биосинтез белка 1 

13 Бактерии. Неклеточная форма жизни. Вирусы 1 

14 Клет очная теория 1 



15 Урок – семинар «Клетка – основная структурная и функциональная единица 

живого» 

1 

Размножение и индивидуальное развитие (5 часов) 

16 Размножение. Бесполое размножение. Митоз  1 

17 Размножение. Половое размножение. Мейоз 1 

18 Половые клетки. Оплодотворение  1 

19 Рост и развитие организма 1 

20 Влияние факторов внешней среды на онтогенез 1 

Основы генетики( 10 часов) 

21 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика как 

наука. 

1 

22 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Методы изучения 

наследственности. Фенотип и генотип. 

1 

23 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание 

1 

24 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Закономерности 

наследования. Дигибридное скрещивание 

1 

25 Наследственность и изменчивость — свойства организмов .Решение 

генетических задач на моногибридное скрещиванипе 

1 

26 Наследственность и изменчивость — свойства организмов .Решение 

генетических задач на дигибридное скрещиванипе 

1 

27 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола. 

1 

28 Наследственность и изменчивость — свойства организмов .Решение 

генетических задач на сцепленное с полом наследование. 

1 

29 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная  

изменчивость. 

1 

30 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Ненаследственная  изменчивость 

1 

31 Практическая работа « Выявление изменчивости у организмов.» 1 

Генетика человека (2 часа) 

32 Методы изучения наследственности человека 1 

33 Генотип и здоровье человека. 1 

Основы селекции и биотехнологии( 3часа) 

34 Основы селекции  1 

35 Достижениея мировой и отечественной селекции. 1 

36 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1 

Эволюционное учение( 7 часов) 

37 Система и эволюция органического мира. 1 

38 Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 1 

39 Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции 1 

40 Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.  

1 

41 Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

1 

42 Практические работа « Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

1 

43 Урок – семинар «Современные проблемы теории эволюции» 1 

Возникновение и развитие жизни на .Земле ( 6 часов) 

44 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни 1 

45 Органический  мир как результат эволюции 1 

46 История развития органического мира. Жизнь в архее и протерозое 1 

47 История развития органического мира. Жизнь в палеозое, мезозое и 

кайнозое. 

1 

48 История развития органического мира. Развитие и становление человека 1 



49 Урок –семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле» 1 

Взаимоотношения организмов и окружающей среды (4 часа) 

50 Среда — источник веществ, энергии и информации. 1 

51 Влияние экологических факторов на организмы. 1 

52 Экосистемная организация живой природы. 1 

53 Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм).  

1 

54 Пищевые связи в экосистеме  1 

55 Круговорот веществ и превращения энергии.  1 

56 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере.  

1 

57 Границы биосферы.  1 

58 Распространение и роль живого вещества в биосфере 1 

59 Роль человека в биосфере.  1 

60 Экологические проблемы.  1 

61 Последствия деятельности человека в экосистемах 1 

62 Экологическая ситуация в Свердловской области.  1 

63 Пути решения экологических проблем 1 

64 Повторительно –обобщающий по теме «Основы цитологии – науки о клетке» 1 

65 Повторительно –обобщающий по теме «Размножение и индивидуальное 

развитие организма» 

1 

66 Повторительно –обобщающий по теме «Эволюционное учение» 1 

67 Повторительно –обобщающий по теме «Ввозникновение и развитие жизни на 

Земле» 

1 

68 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

* Шрифтом выделены уроки, проводимые с оборудованием «Точка Роста» 

 

 



Приложение 1 . 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ПО 

БИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

5 класс 
№ 

п.п 

Тема  Содержание  Целевая установка 

урока 

Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Использованное 

оборудование 

6. Устройство 

увеличительных приборов 

и правила работы с ними. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

Объяснять назначение 

увеличительных 

приборов. Различать 

ручную и штативную 
лупы, знать величину 

получаемого с их 

помощью увеличения 

1 Умение работать с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. Изучать устройство 

микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать увеличение лупы и 
микроскопа. Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

световой, 

цифровой 

9 Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие клеток. 

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками 
растений 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых 

организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение Понятие 

о ткани. Ткани животных и 

растений. Их функции 

Выявлять части клетки 

на рисунках учебника, 

характеризовать их 

значение Сравнивать 

животную и 

растительную клетки, 

находить черты их 

сходства и различия. 
Различать ткани 

животных и растений 

на рисунках учебника, 

характеризовать их 

строение, объяснять их 

функции. 

3 Умение работать с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. Наблюдать части и 

органоиды клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа и 

описывать их. Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани. Обобщать и фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 
обращения с лабораторным оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

17 Бактерии. Многообразие 

бактерий 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. Бактерии — 

примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. 

Размножение бактерий делением 

клетки надвое. Бактерии как 
самая древняя группа 

организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах 

Характеризовать 

особенности строения 

бактерий. 

1 Описывать разнообразные формы бактериальных 

клеток на рисунке учебника. Различать понятия: 

«автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов 
и бактерий-гетеротрофов в природеУмение 

работать с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами 

цифрового 

микроскопа. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

27 Животные. Общая 

характеристика 

Животные Представление о 

фауне. Особенности животных. 

Распознавать 

одноклеточных и 

1 Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различие, называть части 

Готовить 

микропрепарат 



. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль 

животных в природе и жизни 

человека. Зависимость от 

окружающей среды 

многоклеточных 

животных на рисунках 

учебника. 

их тела. Сравнивать строение тела амёбы с клеткой 

эукариот, делать выводы. Называть 

многоклеточных животных, изображённых на 

рисунке учебника. Различать беспозвоночных и 

позвоночных животных. Объяснять роль животных 

в жизни человека и в природе. Характеризовать 

факторы неживой природы, оказывающие влияние 

на жизнедеятельность животныхУмение работать с 

лабораторным оборудованием, увеличительными 

приборами 

культуры амеб. 

Обнаружение 

одноклеточных 

животных 

(простейших) в 

водной среде с 

использованием 

цифрового 

микроскопа. 

Электронные 
таблицы и 

плакаты. 

23 Растения. Клетки, ткани и 

органы растений. 

Растения. Представление о 

флоре. Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий. Деление 

царства растений на группы: 

водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники. Строение 
растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль 

цветковых растений в жизни 

человека 

Характеризовать 

главные признаки 

растений. 

 Различать части цветкового растения на рисунке 

учебника, выдвигать предположения об их 

функциях. Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны 

как споровые растения, определять термин 

«спора». Выявлять на рисунке учебника различия 

между растениями разных систематических групп. 

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. 
Характеризовать значение растений разных 

систематических групп в жизни человекаУмение 

работать с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Обнаружение 

хлоропластов в 

клетках растений 

с использованием 

цифрового 

микроскопа. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

19 Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природе 

и жизни человека. 

Многообразие и значение грибов. 

Строение шляпочных грибов. 

Плесневые грибы, их 

использование в 

здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные 
грибы — дрожжи. Их 

использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека 

Характеризовать 

строение шляпочных 

грибов.  

1Подразделять 

1 Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и 

трубчатые. Описывать строение плесневых грибов 

по рисунку учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». Распознавать 

съедобные и ядовитые грибы на таблицах и 

рисунках учебника. Участвовать в совместном 
обсуждении правил сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для 

природы 

Готовить 

микропрепарат 

культуры 

дрожжей. Изучать 

плесневые грибы 

под микроскопом 
при малом 

увеличении на 

готовых п\ 

микропрепаратах. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

  

6 класс 
№ Тема  Содержание  Целевая установка Количе Основные виды деятельности обучающихся на Использованное 



п.п урока ство 

часов 

уроке оборудование 

20 Внешнее  строение листа 

Клеточное строение листа 

Лист, его строение и значение 

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа. 

Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. 

Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в 
жизни растения. Видоизменения 

листьев  

Изучить внешнее  и 

внутреннее строение 

листа. 

1 Определять части листа на гербарных экземплярах, 

рисунках. Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение листа, его 

части. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа. Характеризовать видоизменения 

листьев растений Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными приборами. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты.

Внутреннее 

строение листа. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

15 Строение семян Изучение 

строения семян 

однодольных и 

двудольных растений. 

Семя как орган размножения 

растений. Значение семян в 

природе и жизни человека 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

Строение семени: 

кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша 

растения. Двудольные 

и однодольные 

растения. Прорастание 

семян Проросток, 

особенности его 

строения 

1 Объяснять роль семян в природе. Характеризовать 

функции частей семени. Описывать строение 

зародыша растения. Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. Описывать стадии 

прорастания семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных 

растений. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о роли семян в жизни 

человека. Проводить наблюдения, фиксировать их 

результаты во время выполнения лабораторной 

работы. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием Умение 

работать с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Работа «Строение 

семени фасоли» 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенн 

влажности и 

температуры). 

Электронные 

таблицы и 

плакатыости, 

16 Почвенное питание 

растений 

Типы корневых систем растений. 

Строение корня — зоны корня: 

конус нарастания, всасывания, 

проведения, деления, роста. Рост 

корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение 

корней в природе. 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка 

Изучить внешнее и 

внутреннее  строение 

корня 

 Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. Проводить 

наблюдения за изменениями в верхушечной части 

корня в период роста. Характеризовать значение 

видоизменённых корней для растений. Проводить 

наблюдения и фиксировать их результаты во время 
выполнения лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием Умение работать с 

лабораторным оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты.

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

19 Строение стебля Стебель, его строение и значение  

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

Изучить внешнее 

строение стебля. Типы 

стеблей. Внутреннее 

строение стебля. 

Функции стебля. 

 Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

«Стебель 

однодольных и 



Видоизменения стебля 

у надземных и 

подземных побегов. 

натуральных объектах. Изучать и описывать 

строение подземных побегов, отмечать их 

различия. Фиксировать результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

двудольных 

растений» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

5 Почвенное  питание  

растений. 

Минеральное питание растений и 

значение воды Вода как 

необходимое условие 

минерального (почвенного) 

питания Извлечение растением 
из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция 

корневых волосков. 

Перемещение воды и 

минеральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвенного) 

питания. Типы удобрений и их 

роль в жизни растения. 

Экологические группы растений 

по отношению к воде 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания 

растений и условий 

внешней среды. 

1 Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни расте Сравнивать и 

различать состав и значение органических и 

минеральных удобрений для растений. 
Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о 

приспособленности к воде растений разных 

экологических группний. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

влажности, 

освещенности) 

6 Воздушное питание 

растений.. Фотосинтез 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез Условия образования 
органических веществ в 

растении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как 

потребители готовых 

органических веществ. Значение 

фотосинтеза 

Характеризовать 

условия, необходимые 
для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

1 Приводить примеры организмов — автотрофов и 

гетеротрофов, находить различия в их питании. 
Обосновывать космическую роль зелёных 

растений. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о роли фотосинтеза на 

нашей планете Выполнять наблюдения и 

измерения 

Цифровая 

лаборатория по 
экологии (датчик 

углекислого газа 

и кислорода 

8 Дыхание растений и 

животных 

Дыхание и обмен веществ у 

растений Роль дыхания в жизни 

растений. Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме как 
важнейший признак жизни. 

Взаимосвязь процессов дыхания 

и фотосинтеза 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у растений 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у растений 

1 Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью, привитие интереса к изучению предмета. 

Выполнять опыт, наблюдать результаты и делать 

выводы по результатам исследования 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

углекислого газа 

и кислорода 

26-

30 

Класс Двудольные. 

Семейство Розоцветные 

. Семейство Пасленовые 

. Семейство 

Крестоцветные 

. Семейство Бобовые 

. Семейство 

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. 

Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе и 

жизни человека. 

Изучить общую 

характеристику 

семейств класса 

Двудольные. 

5 Выделять основные признаки класса Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств 

класса. Распознавать представителей семейств на 

рисунках, гербарных материалах, натуральных 

объектах. Применять приёмы работы с 

определителем растений. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

Работа с 

гербарным 

материалом 



Сложноцветные Сельскохозяйственные культуры презентации проекта о роли растений класса 

Двудольные в природе и жизни человека 

31-

32 

Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные 

 Семейство Злаки 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, Луковые, 

Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни 

человека. Исключительная роль 

злаковых растений 

Изучить общую 

характеристику 

семейств класса 

Однодольные 

2 Выделять признаки класса Однодольные. 

Определять признаки деления классов Двудольные 

и Однодольные на семействаОписывать 

характерные черты семейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы с определителем 

растений. Приводить примеры охраняемых видов. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о практическом 
использовании растений семейства Однодольные, о 

значении злаков для живых организмов 

Работа с 

гербарным 

материалом 

 

7 класс  

№ Тема  Содержание  Целевая установка 
урока 

Количе
ство 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся на 
уроке 

Использованное 
оборудование  

3 Бактерии – доядерные 

организмы 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. Бактерии — 

примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. 

Размножениебактерий делением 

клетки надвое. Бактерии как 

самая древняя группа 

организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и 
гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах 

Характеризовать 

особенности строения 

бактерий 

1 Описывать разнообразные формы бактериальных 

клеток на рисунке учебника. Различать понятия: 

«автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». 

Рассматривание 

бактерий на 

готовых 

микропрепаратах с 

использованием 

9 Изучение строения 

водорослей 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелёные, 

Красные, Бурые водоросли. 

Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком 

Изучить строение и 

размножение 

водорослей 

 Выделять и описывать существенные признаки 

водорослей. Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики водорослей. 

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки. 

Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о значении водорослей в 
природе и жизни человека 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

(Одноклеточная 

водоросль — 

хламидомонада) 

20 Общие сведения о 

животном мире. 

Клетка Наука цитология. 

Строение животной клетки: 

размеры и формы, клеточные 

Выявить сходство и 

различие в строении 

животной и 

1 Сравнивать клетки животных и растений. 

Называть клеточные структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах различия и сходства 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 



структуры, их роль 

в жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения 

животной и растительной 

клеток.характерные признаки 

животных 

растительной 

клеток,признаки 

животных 

животной и растительной клеток. Устанавливать 

взаимосвязь строения животной клетки с типом 

питания Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными приборами. 

21 Одноклеточные животные, 

или Простейшие 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых 

на примере амёбы-протея. 
Разнообразие саркодовых 

Дать общую 

характеристику 

Простейшим, на 

примере Типа 
Саркодожгутиковые 

1 Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать 

представителей класса Саркодовые на 
микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амёбы-протея. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

Умение работать с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

(амеба 

22 Многообразие 

Простейших.Тип 

Инфузории 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий 

с процессами их 

жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 
Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

Установить 

характерные признаки 

типа Инфузории и 

показать черты 

усложнения в 

клеточном строении. 

1 Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты 

усложнения организации инфузорий по сравнению 

с саркожгутиконосцами. Наблюдать простейших 

под микроскопом. Фиксировать результаты 

наблюдений. Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

(инфузория 

24 Многоклеточные 

животные.ткани, органы и 

системы органов 

многоклеточных 

животных 

Ткани, органы и системы органов 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы 

органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом 

жизни. 

Изучить ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервные, 

их характерные 

признаки 

1 Называть типы тканей животных. Устанавливать 

взаимосвязь строения тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и системы органов 

животных. Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем органов для 

организма. Описывать взаимосвязь образа жизни 

животного и типа симметрии тела. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

25 Тип 
Кишечнополостные.общая 

характеристика 

Общие черты строения. Гидра — 
одиночный полип. Среда 

обитания, внешнее и внутреннее 

строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с 

простейшими 

Изучить строение и 
жизнедеятельность 

кишечнополостных на 

примере гидры, 

выделить основные 

черты усложнения 

организации по 

сравнению с 

простейшими. 

1 Описывать основные признаки подцарства 
Многоклеточные. Называть представителей типа 

кишечнополостных. Выделять общие черты 

строения. Объяснять на примере наличие лучевой 

симметрии у кишечнополостных. Характеризовать 

признаки более сложной организации в сравнении 

с простейшими 

Микроскоп 
цифровой, 

микропрепараты. 

(внутреннее 

строение гидры) 

28 Кольчатые черви. Места обитания, строение и Изучить особенности 1 Называть черты более высокой организации Цифровой 



Изучение внешнего 

строения дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения. 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических круглых 

червей Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение 

усложнения в строении 

кольчатых червей как 

более 

высокоорганизованной 

группы по сравнению с 

плоскими и круглыми 

червями. 

кольчатых червей по сравнению с круг 
Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. Характеризовать черты усложнения 

строения систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения органов 

чувств 

микроско 
лабораторное 

оборудование. 

Электронные 

таблицып 

  Среда обитания, внешнее 

строение на примере беззубки. 

Строение и функции систем 
внутренних органов. 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и 

значение для человека. 

    

34 Многообразие Моллюсков. 

Класс Двустворчатые. 

Изучения строения 

моллюсков по влажным 

препаратам. 

Среда обитания, внешнее 

строение на примере беззубки. 

Строение и функции систем 

внутренних органов. 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и 

значение для человека. 
Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение раковин 
пресноводных и морских 

моллюсков 

Изучить особенности 

строения класса 

Двустворчатые 

моллюски 

1 Различать и определять двустворчатых моллюсков 

на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Формулировать 

вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. Устанавливать 

сходство и различия в строении раковин 
моллюсков. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровой 

микроскоп, 

лабораторное 

оборудование. 

Влажные 

препараты, 

коллекции раковин 

38 Класс Насекомые. .. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем 

внутренних органов. 

Размножение. 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение насекомого» 

Выявить основные 

характерные признаки 

насекомых 

 .Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении лабораторной 

работы. Устанавливать взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности 

насекомых. Наблюдать, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Гербарный 

материал — 

строение 

насекомого 

40 Рост и развитие насекомых Развитие с неполным 

превращением. Группы 
насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы 

насекомых. Роль каждой стадии 

развития насекомых 

Изучить типы развития 

насекомых 

1 секомых. Объяснять принципы классификации 

насекомых. Устанавливать систематическую 
принадлежность насекомых. Выявлять различия в 

развитии насекомых с полным и неполным 

превращением 

Гербарный 

материал — типы 
развития 

насекомых 

43 Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции 

конечностей. Органы боковой 

линии, органы слуха, равновесия. 

Изучить особенности 

внешнего строения, 

связанные с обитанием 

в воде. 

1 Характеризовать особенности внешнего строения 

рыб в связи со средой обитания. Осваивать 

приёмы работы с определителем животных. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде. Наблюдать и 

Влажные 

препараты «Рыбы» 



Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы 

описывать внешнее строение и особенности 

передвижения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

44 Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Опорно-двигательная система. 

Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и 

функций систем внутренних 
органов. Черты более высокого 

уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником. 

Лабораторная работа № 7 

Изучить внутреннее 

строение рыбы. 

1 Устанавливать взаимосвязь строения отдельных 

частей скелета рыб и их функций. Выявлять 

характерные черты строения систем внутренних 

органов. Сравнивать особенности строения и 

функций внутренних органов рыб и ланцетника. 
Характеризовать черты усложнения организации 

рыб 

Влажные 

препараты 

«Рыбы». 

Модель — скелет 

рыбы 

46 Класс Земноводные Характерные черты строения 

систем внутренних органов 

земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов 

земноводных и рыб 

Изучить черты 

строения систем 

внутренних органов 

земноводных по 

сравнению с костными 

рыбами 

1 Устанавливать взаимосвязь строения органов и 

систем органов с их функциями и средой 

обитания. Сравнивать, обобщать информацию о 

строении внутренних органов амфибий и рыб, 

делать выводы. Определять черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с рыбами 

Влажные 

препараты 

«Земноводные 

48 Класс Пресмыкающиеся Сходство и различия строения 

систем внутренних органов 

пресмыкающихся и 

земноводных. Черты 
приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на 

суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового 

жизненного цикла от 

температурных условий 

Изучить черты 

строения систем 

внутренних органов 

пресмыкающихся по 
сравнению с 

земноводными 

1 Устанавливать взаимосвязь строения внутренних 

органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. Выявлять черты более высокой 

организации пресмыкающихся по сравнению с 
земноводными. Характеризовать процессы 

размножения и развития детёнышей у 

пресмыкающихся. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации проекта о 

годовом жизненном цикле рептилий, заботе о 

потомстве 

Влажные 

препараты 

«Пресмыкающиеся 

50 Класс Птицы. Общая 

характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения 

и приспособленности птиц к 

полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. 
Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» Изменения 

строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. 

Особенности строения 

мускулатуры и её функции. 

Причины срастания отдельных 

костей скелета птиц. 

Изучить взаимосвязь 

внешнего строения и 

приспособленности 

птиц к полёту Изучить 

особенности скелета 

птицы, связанные с 
полетом 

1 Характеризовать особенности внешнего строения 

птиц в связи с их приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова 

тела птиц. Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. Изучать и 

описывать особенности внешнего строения птиц в 
ходе выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием Устанавливать 

взаимосвязь внешнего строения и строения скелета 

в связи с приспособленностью к полёту. 

Характеризовать строение и функции мышечной 

системы птиц. Изучать и описывать строение 

скелета птицы в процессе выполнения 

лабораторной работы.  

Чучело Птицы, 

Перья птицы, 

микропрепараты 

«Перья птиц» 
Скелет голубя 



Лабораторная работа № 9 

«Строение скелета птицы» 

53 Класс Млекопитающие, 

или Звери..Изучение 

строения млекопитающих. 

Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по 

сравнению с другими 

позвоночными. Характерные 

черты строения 

пищеварительной системы 

копытных и грызунов. 
Усложнение строения и функций 

внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета 

млекопитающих» 

Изучить скелет и 

внутреннее строение 

млекопитающих. 

1 Описывать характерные особенности строения и 

функций опорно-двигательной системы, используя 

примеры животных разных сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их 

результаты в ходе выполнения лабораторной 

работы. Характеризовать особенности строения 

систем внутренних органов млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Аргументировать 
выводы о прогрессивном развитии 

млекопитающих. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Влажные 

препараты 

«Кролик», скелет 

млекопитающего 

 

8 класс 

№ 

п.п 

Тема  Содержание  Целевая установка 

урока 

Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Использованное 

оборудование 

4 Строение организма 

человека: клетки. 
Лабораторная  работа « 

Строение клеток» 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 
органов. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа  № 1 

«Действие фермента каталазы на 

пероксид водород» 

Изучить строение, 

химический состав 
клетки так же процессы 

жизнедеятельности 

1 Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 
«фермент». Различать процесс роста и процесс 

развития. Описывать процесс деления клетки. 

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 
микропрепараты, 

лабораторное 

оборудование 

 

5 Строение организма 

человека: ткани. 

Лабораторная работа 

«Строение тканей». 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 

органов. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 
Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под 

микроскопом 

Обобщить и углубить 

знания учащихся о 

разных видах и типов 

тканей человека 

1 Определять понятия: «ткань», «синапс», 

«нейроглия». Называть типы и виды тканей 

позвоночных животных. Различать разные виды и 

типы тканей. Описывать особенности тканей 

разных типов.  
Микроскоп Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. Сравнивать иллюстрации в учебнике 

с натуральными объектами. Выполнять 

наблюдение с помощью микроскопа, описывать 

результаты. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей 

9 Опорно-двигательная 

система. Скелет человека. 

Соединение костей. 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Методы 

изучения живых организмов: 

Изучить строение, 

состав и типы 

соединения костей 

1 Называть части скелета. Описывать функции 

скелета. Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. Раскрывать значение 

Работа с муляжом 

«Скелет 

человека» , 



Скелет головы наблюдение, измерение, 

эксперимент 

надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, жёлтого 

костного мозга. Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. Выполнять 

лабораторные опыты, фиксировать. 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

опытов. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

10 Опорно-двигательная 

система. Скелет головы и 

туловища.скелет 
конечностей  

Скелет головы и туловища. 

Скелет конечностей. Строение 

скелета поясов конечностей, 
верхней и нижней конечностей 
Скелет конечностей Строение 

скелета поясов конечностей, 

верхней и нижней конечностей. 

«Исследование строения 

плечевого пояса» 

Изучить строение и 

особенности скелета 

головы и туловища 
Изучить строение 

скелета поясов и 

свободных конечностей 

1 Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение черепа. Называть отделы позвоночника и 

части позвонка. Раскрывать значение частей 
позвонка. Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной клетки 
Называть части свободных конечностей и поясов 

конечностей. Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение скелета конечностей. 

Раскрывать причину различия в строении пояса 

нижних конечностей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения натуральных 

объектов 

Работа с муляжом 

«Скелет 

человека» 
Электронные 

таблицы и 

плакаты 

13 Профилактика 

травматизма. Приѐмы 

оказания первой помощи 
при травмах. 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. 

Профилактика травматизма. 
Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы 

Изучить приёмы 

первой помощи в 

зависимости от вида 
травмы. 

1 Определять понятия: «растяжение», «вывих», 

«перелом». Называть признаки различных видов 

травм суставов и костей. Описывать приёмы 
первой помощи в зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать информацию о травмах 

опорно-двигательной системы и приёмах оказания 

первой помощи в ходе разработки и осуществления 

годового проекта «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Работа с муляжом 

«Скелет 

человека» 
Электронные 

таблицы и 

плакаты 

11 Опорно-двигательная 

система. Строение и 

функции скелетных мышц 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Раскрыть связь 

функции и строения, а 

также различий между 

гладкими и скелетными 

мышцами человека 

1 Раскрывать связь функции и строения на примере 

различий между гладкими и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными мышцами. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение скелетной мышцы 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

мышечной ткани. 

Электронные 

таблицы 

12 Опорно-двигательная 
система. Работа мышц и ее 

регуляция. Влияние 

физических упражнений 

на органы и системы 

органов.   

Опора и движение Опорно-
двигательная система. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Объяснить механизм 
работы мышц и 

причины наступления 

утомления.   Сравнить 

динамическую и 

статическую работу 

мышц. 

1 Определять понятия «мышцы-антагонисты», 
«мышцы-синергисты». Объяснять условия 

оптимальной работы мышц. Описывать два вида 

работы мышц. Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому признаку. 

Формулировать правила гигиены физических 

нагрузок 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

(датчик силомер) 

15 Внутренняя среда 

организма, значение еѐ 

Транспорт веществ. Внутренняя 

среда организма, значение её 

Изучить внутреннюю 

среду организма 

1 Определять понятия: «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», «антитело». 

Микроскоп 

цифровой, 



постоянства. Транспорт 

веществ 

постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. 

Лимфа. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерениеэксперимент. 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

человека, её строение, 

состав и функции 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме. Описывать 

функции крови. Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. Описывать вклад 

русской науки в развитие медицины. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике процесс 

свёртывания крови и фагоцитоз. Выполнять 

лабораторные наблюдения с помощью микроскопа, 

фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

микропрепараты 

22 . Кровяное давление и 

пульс. Приѐмы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. 

Вред табакокурения на 

кровеносную систему. 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение..   

Транспорт веществ. Кровеносная 

и лимфатическая системы. 

Кровяное давление и пульс. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Практическая работа 

«Определение ЧСС, скорости 

кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в 
работу» 

. Изучить причины 

движения крови по 

сосудам 

1 Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение сердца и процесс сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов между 

собой. Описывать строение кругов 

кровообращения. Понимать различие в 

использовании прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС) 

23 Практическая работа 

«Подсчет пульса в разных 

условиях и измерение 

артериального давления». 

Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы. Вред табакокурения. 

Методы изученияживых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Практическая работа: 

«Доказательство вреда 

табакокурения» 

Изучить  работу сердца 

от физических нагрузок 

и влияния нфакторов 

окружающей 

средыегативных 

1 Раскрывать понятия: «тренировочный эффект», 

«функциональная проба», «давящая повязка», 

«жгут». Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального состояния 

сердца. Различать признаки различных видов 

кровотечений. Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов кровеносной 

системы и приёмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для школьников» 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(артериальное 

давление) 

25 Газообмен в лѐгких и 

тканях. Дыхательные 
движения 

Дыхание. Дыхательная система. 

Газообмен в лёгких и тканях. 
Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа  № 6 

«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

Изучить строение 

легких и механизм 
газообмена. 

1 Описывать строение лёгких человека. Объяснять 

преимущества альвеолярного строения лёгких по 
сравнению со строением лёгких у представителей 

других классов позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене. 

Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по 

результатам опыта. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория по 
экологии (датчик 

окиси углерода, 

кислорода, 

влажности 

26 Дыхательные движения. 

Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов 

Дыхание. Дыхательная система. 

Вред табакокурения. Методы 

изучения живых организмов: 

Сформировать знания о 

механизме 

дыхательных 

1 Описывать функции диафрагмы. Называть органы, 

участвующие в процессе дыхания. Выполнять 

лабораторный опыт на готовой (или изготовленной 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 



дыхания и их 

предупреждение.  

Измерение жизненной 

ѐмкости легких. Вред 

табакокурения 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. Лабораторная 

работа № 7  «Дыхательные 

движения» Регуляция дыхания. 

движений, развивать 

понятие «газообмен 

самостоятельно) модели, наблюдать происходящие 

явления и описывать процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

(датчик частоты 

дыхания) 

27 Примеры оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего. 

Инфекционные 
заболевания и меры их 

профилактики. 

Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. 

Изаболевания и меры их 

профилактики. Вред 
табакокурения. Практическая 

работа: «Определение 

запыленности 

воздуха»нфекционные 

Познакомиться с 

основными видами 

заболеваний органов 

дыхания, выявить 

пзаражения и меры 
профилактикиути 

1 Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёгких». 

Объяснять суть опасности заболевания гриппом, 

туберкулёзом лёгких, ракНазывать факторы, 

способствующие заражению туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие вероятность 
заражения болезнями, передаваемыми через 

воздух. Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики патогенных 

изменений в лёгких. Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной гимнастики для 

здоровья человека. Проводить опыт, фиксировать 

результаты и делать вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованиемом лёгких 

Цифровая 

лаборатория по 

экологи(датчик 

окиси углерода) 

лаборатория по 
физиологии 

(датчик частоты 

дыхания)и 

28 Питание.  

Пищеварительная 

система. 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. 

Практическая работа:  

«Определение местоположения 

слюнных желез 

Изучить значение и 

строение различных 

органов пищеварения 

1 Определять понятие «пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы. Называть функции 

различных органов пищеварения. Называть места 
впадения пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. Выполнять опыт, 

сравнивать результаты наблюдения с описанием в 

учебнике 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

Цифровая 
лаборатория по 

экологии (датчик 

рН) 

29 Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. Глотка 

и пищевод 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 8, 9 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал», «Действие ферментов 
желудочного сока на белки 

Раскрывать функции 

слюны и желудочного 

сока для процесса 

пищеварения. 

1 Раскрывать функции слюны.Описывать строение 

желудочной стенки. Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в желудке, и их 

функции. Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и делать вывод 

по результатам наблюдений. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

рН) 

37 Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. . 

Определение 

гармоничности 

физического развития. 

Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности 

организма по функциональной 

пробе» 

Установить 

зависимость между 

типом деятельности 

человека и нормами 

питания, через 

основные понятия: 

«основной обмен», 

«общий обмен». 

1 Определять понятия «основной обмен», «общий 

обмен». Сравнивать организм взрослого и ребёнка 

по показателям основного обмена. Объяснять 

зависимость между типом деятельности человека и 

нормами питания. Проводить оценивание 

тренированности организма с помощью 

функциональной пробы, фиксировать результаты и 

делать вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания, ЧСС, 

артериального 

давления) 



41 Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание организма. 

Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах 

Раскрывать роль кожи 

в терморегуляции. 

Описывать приёмы 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе 

1 Классифицировать причины заболеваний кожи. 

Называть признаки ожога, обморожения кожи. 

Описывать меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать симптомы стригущего 

лишая, чесотки. Называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний. Определять 

понятие «терморегуляция». Описывать свойства 

кожи, позволяющие ей выполнять функцию органа 

терморегуляции. Раскрывать значение закаливания 

для организма. Описывать виды закаливающих 
процедур. Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара. Описывать приёмы первой 

помощи при тепловом ударе, солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать информацию о 

нарушениях терморегуляции, повреждениях кожи и 

приёмах оказания первой помощи в ходе 

завершения работы над проектом «Курсы первой 

помощи для школьников» 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 

температуры и 

влажности) 

46 Нервная система. Рефлекс 

и рефлекторная дуга. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма 

Изучить строение и 

значение  нервной 

системы, центрального 

и автономного отделов 
нервной системы 

 Называть особенности работы автономного отдела 

нервной системы. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике симпатический и 

парасимпатический подотделы автономного отдела 
нервной системы по особенностям строения. 

Различать парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния на внутренние 

органы. Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на организм. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 
учебника) 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

датчик 
артериального 

давления (пульса) 

 

 

 

 

9 класс 



№ 

п.п 

Тема  Содержание  Целевая установка 

урока 

Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Использованное 

оборудование 

5 Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и 

образующие ткани, прокариоты, 

эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

Лаборатор-ная работа № 1 
«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и 

животных клеток» 

Изучить многообразие 

клеток эукариот и 

выявить особенность 

их строения  разных 

царств 

1 ки клеток прокариот и эукариот. Приводить 

примеры организмов прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей клетки и 

клетки, входящей в состав ткани. Называть имена 

учёных, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных 
клеток. Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

4 Микроскоп цифровой, 

лабораторное 

оборудование по 

изучению химического 

состава клеток 

Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности 

химического состава живой 

клетки и его сходство у разных 

типов клеток. Неорганические и 

органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков 

в клетке и организме. Их функции 
в жизнедеятельности клетки 

Изучить химический 

состав у разных типов 

клеток. 

1 Различать и называть основные неорганические и 

органические вещества клетки. Объяснять функции 

воды, минеральных веществ, белков, углеводов, 

липидов и нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, делать выводы 

Микроскоп 

цифровой, 

лабораторное 

оборудование по 

изучению 

химического 

состава клеток 

6 Практическая работа 

«Изучение клеток и 

тканей растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах и их 

описание.» 

Структурные части клетки: 

мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями. 

Органоиды клетки и их функции 

Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные 

особенности их строения и 

функции 

Изучить функции 

органоидов клеток, 

выявить их 

отличительные 

особенности 

1 Различать основные части клетки. Называть и 

объяснять существенные признаки всех частей 

клетки. Сравнивать особенности клеток растений и 

животных Выделять и называть существенные 

признаки строения органоидов. Различать 

органоиды клетки на рисунке учебника. Объяснять 

функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной 

клеток 

 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые 

микропрепараты 

16 Размножение. Бесполое 

размножение. Митоз 

Размножение клетки путём 

деления — общее свойство клеток 
одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Клеточное деление у прокариот 

— деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. 

Митоз. Фазы митоза. Жизненный 

цикл клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного 

содержимого на две дочерние 

Изучить жизненный 

цикл соматической 
клетки на примере 

делящихся клеток 

корешка лука 

1 Характеризовать значение размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот, 
делать выводы на основе сравнения. Определять 

понятия «митоз» и «клеточный цикл». Фиксировать 

результаты наблюдений, формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием Объяснять 

механизм распределения наследственного 

материала между двумя дочерними клетками у 

прокариот и эукариот. Называть и характеризовать 

стадии клеточного цикла. Наблюдать и описывать 

Цифровой 

микроскоп и 
готовые 

микропрепараты 



клетки. Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

делящиеся клетки по готовым микропрепаратам. 

13 Бактерии. Неклеточная 

форма жизни. Вирусы 

Разнообразие форм организмов: 

одноклеточные, многоклеточные 

и неклеточные. Бактерии как 

одноклеточные доядерные 

организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. 
Отличительные особенности 

бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

Изучить существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и 

вирусов 

1 Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Объяснять (на 

конкретных примерах) строение и значение 

бактерий, цианобактерий и вирусов. Рассматривать 

и объяснять по рисунку учебника процесс 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые 

микропрепараты 

бактерий, 

50 Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации. 

Среды жизни организмов на 

Земле: водная, наземно-

воздушная 

Дать характеристику 

основным средам 

жизни 

1 Выделять и характеризовать существенные 

признаки сред жизни на ЗемлеНазывать 

характерные признаки организмов — обитателей 

этих сред жизни. Характеризовать черты 

приспособленности организмов к среде их 

обитания. Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии(датчик 

мутности, 

влажности, рН, 

углекислого газа 

и кислорода 

60 Экологические 

проблемы. 

Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к 

природе в истории человечества. 

Проблемы биосферы: истощение 
природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического 

разнообразия. Решение 

экологических проблем 

биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана 

природы, всеобщее экологическое 

образование населения. 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей 

среды» 

Выявить основные 

экологические 

проблемы биосферы. 

Провести оценку 
качества окружающей 

среды. 

 Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения 

природных ресурсов и сокращения биологического 
разнообразия. Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего региона и 

биосферы в целом. Аргументировать 

необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и неживой 

природе. Выявлять и оценивать степень 

загрязнения помещений. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

влажности, 
углекислого газа 

и кислорода 
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