
Рабочая программа   освоения учебного предмета «Биология» в 5-9 

классах разработана: 

 на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);  

 областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения  

 примерной  программы авт. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов, О.И. Корнилова, Р.Д. Маш,  А.Г. Драгомилов ,созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 на УМК под редакцией И.Н. Пономаревой, учебники для 

общеобразовательных учреждений: 

«Биология. 5 класс», авторы: И.Н.Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова.  Учебник имеет гриф Министерства образования и науки 

РФ и выпущены Издательским центром «Вентана-Граф», Москва, 2014 г. 

 «Биология. 6 класс», авторы: И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова.  Учебник имеет гриф Министерства образования и науки РФ и 

выпущены Издательским центром «Вентана-Граф», Москва, 2014 г.   

«Биология. 7 класс», авторы: В.М. Константинов, В.С. Кучменко, В.Г. 

Бабенко.  Учебник имеет гриф Министерства образования и науки РФ и 

выпущены Издательским центром «Вентана-Граф», Москва, 2014 г.    

«Биология. Человек. 8 класс», авторы: А.Г. Драгомилов,  Р.Д. Маш. 

Учебник имеет гриф Министерства образования и науки РФ и выпущены 

Издательским центром «Вентана-Граф», Москва, 2015 г. 

«Биология. 9 класс», авторы: И.Н.Пономарева, Н.М. Чернова, О.А. 

Корнилова.  Учебник имеет гриф Министерства образования и науки РФ и 

выпущены Издательским центром «Вентана-Граф», Москва, 2016 г  

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 



личностного и познавательного развития учащихся. Курс биологии на 

ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. Данная программа построена с учетом 

межпредметных связей и полностью соответствует требованиям Стандартов 

второго поколения. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом МБОУ 

СШ № 23 данная программа рассчитана на преподавание учебного предмета 

«Биология» в  5-7 классах в объеме 1 час в неделю; в 8 классе 2 ч. в неделю, в 

9 классе 2 часа в неделю. 



1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Биология» в 5-7 классах 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета.   Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 - знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

-воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

-умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

-понимание учащимися ценности здорового  и безопасного образа 

жизни; 

-признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

-уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

-признание права каждого на собственное мнение; 

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

-умение отстаивать свою точку зрения; 

-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 



Метапредметными результатами освоения программы по биологии 

являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 -умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

-работать с учебником и дополнительной литературой; 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных 

этапов эволюции и происхождения человеческих рас, на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его позвоночника, между 

строением анализатора и выполняемой им фунцкцией; 

-сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

-проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

-выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и 

их функциями; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять её в виде рефератов.докладов; 

-классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в 

организме человека; 

-устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной 

и гуморальной регуляции; 

-приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических  

кспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3.В сфере трудовой деятельности: 



• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

ученик научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 



 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты  освоения 

биологии  

Личностные  результаты. 5 класс 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам 

Метапредметные. 5 класс 



- Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

- выслушивать и объективно оценивать другого; 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные. 5 класс 

Учащиеся научатся: 

• основным характеристикам методов научного познания и их роль в 

изучении природы; 

• принципам современной классификации живой природы; 

• основным характеристикам царств живой природы; 

• познакомятся  с клеточным строением живых организмов; 

• узнают основные свойства живых организмов; 

• узнают типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• узнают приспособления организмов к обитанию в различных средах, 

возникающих под действием экологических факторов; 

• правилам  поведения в природе; 

• узнают какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать 

коллекции, готовить сообщения и презентации; 

• проводить наблюдения и описания природных объектов; 

• составлять план простейшего исследования; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

представителей различных царств живой природы; 

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности 

организмов в связи со средой их обитания; 

• составлять цепи питания в природных сообществах; 

• распознавать растения и животных Ростовской области, занесенных в 

Красную книгу. 

Личностные результаты. 6 класс 

- Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих     технологий; 

- Реализация установок здорового образа жизни; 

-Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

– осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ 

экосистемы. 

– рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 



– различать (по таблице) основные группы живых организмов 

(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены. 

 

Личностные результаты. 7 класс 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-   реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам 

Предметные результаты. 7 класс 

 Учащиеся  узнают: 

• основные характеристики методов научного познания и их роль в 

изучении природы; 

• принципы современной классификации живой природы; 

• основные характеристики царств живой природы; 

• клеточное строение живых организмов; 

• основные свойства живых организмов; 

• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

• приспособления организмов к обитанию в различных средах, 

возникающих под действием экологических факторов; 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

 

Учащиеся научатся: 
• работать с различными типами справочных изданий, создавать 

коллекции, готовить сообщения и презентации; 



• проводить наблюдения и описания природных объектов; 

• составлять план простейшего исследования; 

• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

представителей различных царств живой природы; 

• давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности 

организмов в связи со средой их обитания; 

• составлять цепи питания в природных сообществах; 

• распознавать животных Ростовской области, занесенных в Красную 

книгу 

Метапредметные результаты 7 класс 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

  Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

  Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

  Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 



Планируемые результаты освоения курса биологии «Человек 

и его здоровье» 8 класс 

ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

Предметные результаты обучения биологии в 8 классе 

Учащиеся приобретут знания: 

-методы наук, изучающих человека; 

-основные этапы развития наук, изучающих человека; 

-место человека в систематике; 

-основные этапы эволюции человека; 

-человеческие расы; 

-общее строение организма человека; 

-строение тканей организма человека; 

-рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека; 

-строение скелета и мышц, их функции; 

-компоненты внутренней среды организма человека; 

-защитные барьеры организма; 

-правила переливания крови; 

-органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

-о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике; 

-строение и функции органов дыхания; 

-механизмы вдоха и выдоха; 

-нервную и гуморальную регуляцию дыхания; 

-строение и функции пищеварительной системы; 

-пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ; 

-правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и 

гельментозов; 

-обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ; 

-роль ферментов в обмене веществ; 



-классификацию витаминов; 

-нормы и режим питания; 

-наружные покровы тела человека; 

-строение и функции кожи; 

-органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

-заболевания органов выделительной системы и  способы 

ихпредупреждения; 

-строение нервной системы; 

-соматический и вегетативный отделы нервной системы; 

-анализаторы и органы чувств, их значение; 

-вклад отечественных ученых  в разработку учения о высшей  нервной 

деятельности; 

-особенности высшей нервной деятельности человека; 

-железы внешней, внутренней и смешанной секреции: 

-взаимодействие нервной  и гуморальной регуляции; 

-жизненные циклы организмов; 

-мужскую и женскую половую системы; 

-наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путем, а также меры их профилактики. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выделять специфические особенности человека как биосоциального 

существа; 

-объяснять место и роль человека в природе; 

-определять черты сходства и различия человека и животных; 

-доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах 

одних рас перед другими; 

-выделять существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы; 

-наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

-выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

-объяснять особенности строения скелета человека; 

-распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов; 

-оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов; 

-выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и 

их функциями; 

-проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах; 

-объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

-выделять особенности строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам; 

-измерять пульс и кровяное давление; 

-выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 



-оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях.; 

- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

-приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы; 

-выделять существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека; 

-объяснять роль витаминов в организме человека; 

-приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений развития авитаминозов; 

-выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

-оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова; 

-объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

-объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

-выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств; 

-выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

-объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека; 

-характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека 

и роль речи в развитии человека; 

-выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы; 

-устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

-выделять существенные признаки органов размножения человека; 

-объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода; 

-приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

соблюдения мер  профилактики инфекций, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека . 

 

Личностные результаты, 8-9 классы:  

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 



- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

- Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих. 

- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим 

на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

- Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

- Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. 

- Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

– умение оценивать: риск взаимоотношений человека и природы 

; поведение человека с точки зрения здорового образа жизни . 

Метапредметные результаты, 8-9 классы 
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

-  Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

-  Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

-  Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

-  В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 



-  Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

-  Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

-  Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

 

Планируемые результаты курса  биологии «Общие 

закономерности» в 9 классе 

Предметные результаты: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного 

круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения 

породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, 

кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной 

организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие 

свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и 

эволюции живых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в 

простых системах и их роль в процессах функционирования и развития 

живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции 

и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 

разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое 

обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы 

деления клеток; 



– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

простейшие микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и 

биологический смысл их регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать 

закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте 

веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и 

животных и объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические 

основы, основные положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности 

(свидетельства эволюции, основные положения теории естественного отбора 

Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях 

эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. 

Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические 

предпосылки происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из 

животного 

мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед 

человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей 

семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 



2. Содержание учебного предмета «Биология» в 5-7 классах 

Содержание программы 5 класса 

Глава1. «Биология-наука о живом мире»  

История развития биологии как науки; современная система живой 

природы. 

Какие методы используются учеными для изучения биологии 

(наблюдение, описание, эксперимент, измерение, моделирование, сравнение). 

Основные понятия: клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; свойства 

живого, ткани, процессы жизнедеятельности. 

Персоналии 

Роберт Гук, Антоний ван Левенгук, Аристотель,Теофраст, Карл  

Линней, Чарльз Дарвин 

Основные образовательные идеи 

     -  многообразие и эволюция органического мира 

Метапредметные умения 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику биологии как науки; 

 специфику биологических исследований. 

Умение определять:  

 отличительные особенности клеток растений и животных; 

 рациональность использования источников биологических знаний 

в конкретной учебной ситуации. 

Лабораторные работы 

1. Изучение строения увеличительных приборов. 

2. Знакомство с клетками растений. 

Глава2. «Многообразие живых организмов»   

Особенности строения и функционирования основных объектов 

изучения биологии: бактерий, растений, грибов, лишайников и животных, 

клеточное строение организмов; значение в природе организмов различных 

царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения 

здоровья. 

Основные понятия: единицы классификации: вид, род, семейство, 

отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; вирусы-неклеточная форма 

жизни, бактерии, цианобактерии, симбиоз, автотрофы, гетеротрофы, 

прокариоты, эукариоты, корень, побег, споры, слоевище, цветковые и 

голосеменные растения, простейшие, грибница, гифа, плодовое тело, 



грибокорень, шляпочные грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи, 

лишайники, биологическое разнообразие.                               

Персоналии: Антоний ван Левенгук. 

Основные образовательные идеи 

   -  многообразие и эволюция органического мира 

  -   уровневая организация живой природы. 

Метапредметные умения 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 нтегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 давать определения понятиям; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Умение определять:  

 отличительные особенности вирусов, бактерий, грибов, растений и 

животных. 

Лабораторные работы 

1.Знакомство с внешним строением растения. 

 

Глава 3.   «Жизнь организмов на планете Земля» 

Знакомство с особенностями и многообразием организмов различных 

сред жизни. Вводятся понятия «экологические факторы» и «природные 

сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между 

организмами и условиями, в которых они обитают, как приспосабливаются 

организмы к обитанию в различных средах; какие организмы входят в состав 

природных сообществ и каков характер их взаимоотношений друг с другом и 

окружающей средой; какие растения и животные обитают на материках 

нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среды жизни: водная, наземно-воздушная, 

почвенная и организменная; экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные; круговорот веществ, приспособленность, 

пищевая цепь, природное сообщество, природные зоны, местный вид, 

прикрепленные организмы, свободноплавающие, планктон. 

Персоналии: В.И. Вернадский 

Основные образовательные идеи 

     -  многообразие и эволюция органического мира 

     -   уровневая организация живой природы. 



Метапредметные умения 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 приспособленность  живых организмов к среде жизни. 

Умение определять:  

 природные сообщества и каков характер их взаимоотношений друг 

с другом и окружающей средой 

 

Глава 4.   «Человек на планете Земля» 

Происхождение человека, стадии эволюции человека, роль человека в 

окружающем нас мире, необходимость  и формы охраны окружающей среды. 

Основные понятия: австралопитек, человек умелый, кроманьонец, 

человек разумный, лесопосадки, охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки, красная книга. 

Персоналии: В.И. Вернадский 

Основные образовательные идеи 

     -   биологическая природа и социальная сущность человека. 

Метапредметные умения 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы; 

 умение организовать свою учебную деятельность; 

 определять цель работы, ставить задачи, планировать — 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками  

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 биологическую и социальную  природу человека 

Умение определять:  

 роль человека в окружающем нас мире 



Содержание   учебного предмета «Биология» в 6 классе 

Глава1. «Наука о растениях - ботаника»   

История развития ботаники как науки; современная система живой 

природы. 

Какие методы используются учеными для изучения биологии 

(наблюдение, описание, эксперимент, измерение, моделирование, сравнение). 

Основные понятия: культурные, дикорастущие; однолетние, 

двулетние, многолетние; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; свойства 

живого, ткани. 

Персоналии: 

Роберт Гук, Антоний Ван Левенгук, Аристотель, Теофраст. 

Основные образовательные идеи: 

-  Клеточная  теория.  

- Уровни организации живой природы. 

Метапредметные умения 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику биологии и ботаники как науки; 

 специфику биологических исследований. 

Умение определять:  

 отличительные особенности клеток и тканей растений; 

 рациональность использования источников биологических знаний 

в конкретной учебной ситуации. 

 

Глава 2. «Органы растений»  

Особенности строения и функционирования органов  растений; 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Условия прорастания 

семян. Внешнее и внутреннее строение корня, зоны корня. Типы корневых 

систем, видоизменения корней. Строение и значение побегов. Почка -

зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения 

листьев. Стебель. Роль камбия. Годичные кольца. Многообразие и 

видоизменения побегов. Цветок и плод. Цветение и опыление. 

Оплодотворение. Значение биологических знаний для защиты природы и 

сохранения здоровья.  

Основные понятия: типы семян, семядоли; зоны корня; виды почек; 

роль листа в воздушном питании растения; фотосинтез, испарение и 

газообмен; двойное оплодотворение.    

Персоналии: Навашин С.Г.    



Основные образовательные идеи:        

-  взаимосвязь строения и функций органов.   

Метапредметные умения 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 давать определения понятиям; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 значение  органов в  жизни растения. 

Умение определять:  

 отличительные особенности органов и функций растений. 

 

Глава 3.   «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Корневое питание, воздушное питание, фотосинтез. Дыхание растений. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Размножение растений. Половое и 

бесполое размножение. Двойное оплодотворение. Споры и семена как 

органы размножения и расселения растений. Рост и развитие растений. 

Основные понятия: зоны корня, осмос, фотосинтез, спора и семя, 

гаметы, двойное оплодотворение. 

Персоналии: Навашин С.Г., Тимирязев К.А. 

Основные образовательные идеи 

 -   взаимосвязь строения и функций органов.   

-   уровневая организация живой природы. 

 

Метапредметные умения 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 



 приспособленность органов  к выполняемой функции. 

Умение определять:  

 Значимость процессов жизнедеятельности для растения. 

 

Глава 4.   «Многообразие  и развитие растительного мира»  

Понятие о систематике. Подцарство водорослей, характеристика, 

многообразие, значение. Отдел моховидные, характеристика, размножение, 

развитие мхов, значение мхов.Отдел папоротниковидные, характеристика 

папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых растений. Отдел 

голосеменные. Семеннное размножение. Значение хвойных.Отдел 

покрытосеменные. Характеристика, многообразие, значение. Классы 

однодольные и двудольные.   

Основные понятия: единицы классификации: вид, род, семейство, 

порядок, класс, отдел, царство; автотрофы, гетеротрофы, прокариоты, 

эукариоты, цветковые и голосеменные растения, биологическое 

разнообразие.    

Персоналии: В.И. Вернадский, Карл Линней 

Основные образовательные идеи 

 -  Экологические закономерности.     

- Многообразие и классификация организмов.  

     - Учение об эволюции органического мира.   

Метапредметные умения 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы; 

 умение организовать свою учебную деятельность; 

 определять цель работы, ставить задачи, планировать — 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками  

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 происхождение и отличие культурных и дикорастущих растений 

Умение определять:  

 систематическое положение растения  

 

Глава 5.   «Природные сообщества»  

Вводятся понятия «экологические факторы» и «природные 

сообщества», школьники учатся устанавливать взаимосвязи между 

организмами и условиями, в которых они обитают, как приспосабливаются 



организмы к обитанию в различных средах; какие организмы входят в состав 

природных сообществ и каков характер их взаимоотношений друг с другом и 

окружающей средой 

Основные понятия: среды жизни: водная, наземно-воздушная, 

почвенная и организменная; экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные; круговорот веществ, приспособленность, 

пищевая цепь, природное сообщество, природные зоны, местный вид, 

прикрепленные организмы, свободноплавающие, планктон, экосистема, 

биоценоз. 

Персоналии: В.И. Вернадский, Сукачев, Тенсли. 

Основные образовательные идеи 

 -  Экологические закономерности.                                                                                                    

 - Многообразие и классификация организмов.        

  - Учение об эволюции органического мира.                  

Метапредметные умения 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 природные сообщества и каков характер их взаимоотношений друг 

с другом и окружающей средой 

Умение определять:  

 воздействие человека на растительность. 

 



Содержание   учебного предмета «Биология» в 7 классе 

Глава 1.  Общие сведения о мире животных  

Зоология -наука о царстве животных. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных . их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания. Взаимосвязь животных в природе. Животные 

растительноядные, падалееды, паразиты. Трофические связи в природном 

сообществе, экологические ниши. Понятие о биоценозе. Классификация 

животных.     

 Глава 2.  Строение тела животных  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Органы и системы органов. Регуляция деятельности 

органов, систем и целостного организма. 

 Глава 3. Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные (  

Общая характеристика, многообразие. Корненожки. Амеба протей.  

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая. Инфузории. Жизнедеятельность 

простейших. Болезнетворные простейшие. Предупреждение заражения. 

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные: тип 

Кишечнополостные    

Общая характеристика типа. Гидра пресноводная. Морские  

кишечнополостные. Многообразие, значение. 

Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Характеристика типов червей. Среда обитания, Свободноживущие и 

паразитические. Профилактика заражения паразитическими червями 

человека и животных. Значение червей и их место в истории развития 

животного мира. 

Глава 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие. Брюхоногие моллюски. 

Большой прудовик. Голый слизень. Среда обитания, особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в природе. Двустворчатые. Беззубка. Головоногие 

моллюски. Особенности строения, передвижение, питание, поведение, роль в 

биоценозе. 

Глава 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. Класс ракообразные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие, значение. Класс паукообразные. Паук 

крестовик. Клещи. Меры защиты от клещей. Класс насекомые. 

Многообразие. Важнейшие отряды. Одомашнивание. Растительноядные, 

хищные, паразиты, пдлееды. Значение 

Глава 8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные.Рыбы.  

 Краткая характеристика типа. Подтип черепные. Класс хрящевые 

рыбы.   Класс костные рыбы. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. 

Промысловое значение рыб. Приспособленность к водной среде. 

         

Глава 9. Класс земноводные  



Строение. Жизнедеятельность, развитие. Зимовки классификация, 

значение.     

 

Глава 10. Класс рептилии  

Строение, жизнедеятельность, развитие. Происхождение. Зимовки, 

разнообразие, значение. 

 

Глава 11. Класс птицы  

 Общая характеристика, среда обитания. Приспособленность к полету. 

Многообразие. Происхождение. Перелеты. Домашние птицы. 

 

Глава 12. Класс млекопитающие   

Общая характеристика класса млекопитающие. Места обитания. 

Происхождение. Многообразие. Значение.    

 

Глава 13. Развитие живого мира на Земле  

Доказательства и основные этапы развития животного мира на Земле. 

Современный животный мир-результат длительного исторического развития. 

 



Содержание   курса биологии «Человек и его здоровье» в 8 классе 

Структура курса  8 класса складывается из трех частей. В первой 

раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека 

в природе, дается топография органов, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой 

организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и 

повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции органов. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, 

анализаторах, поведении и психике. 

В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное 

развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 

темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. 

По желанию учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана 

на дом (в классе проверяются и интерпретируются полученные результаты). 

Среди практических работ большое внимание уделяется функциональным 

пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические 

возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. 

Включены также тренировочные задания, способствующие развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

 

1.Общий обзор организма человека.  
Биологические и социальные факторы в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением 

социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как 

от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических 

центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы 

общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в 

природе. Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические 

особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного 

мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, 

возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная 

регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 



процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа № 1 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Виртуальная экскурсия «Происхождение человека» 

2. Опорно-двигательная система.  

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 
Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.  

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. 

Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи 

Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, 

II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-

фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции 

сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги 

кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. 

Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой 

системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального 

давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа № 2«Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

4. Дыхательная система.  

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. 

Верхние дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и 

легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 



Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической 

смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа 

сердца. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, 

демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха. 

5. Пищеварительная система.  

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные 

вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и 

кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных 

желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты  

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание 

питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и 

здоровье. 

6. Обмен веществ и энергии 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен 

веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. 

Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный 

состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания 

вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С 

(цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

7. Мочевыделительная система.  

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица почки. 

Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая 

оценка питьевой воды. 

8. Кожа.  

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, 

дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 



заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль 

кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: 
Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон 

гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым 

нагрузкам. 

Демонстрации: 
Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной 

системы. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип 

работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) 

отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: 
Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций 

мозжечка и среднего мозга.  

10. Органы чувств. Анализаторы.  

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. 

Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат 

глаза. Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и 

колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в 

формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение 

и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой 

анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в 

среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков 

преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 



Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

Демонстрации:Модели черепа, глаза и уха. 

11. Поведение и высшая нервная деятельность  

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной 

индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления 

доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой 

среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных 

действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. 

Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. 

Режим дня. 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма.  

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по 

мужскому, либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) 

система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская 

половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. 

Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы, 

склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в 

развитии способностей.  

13. Резервное время.  

 



Содержание   учебного предмета «Биология» в 9 классе 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

дается топография органов, раскрываются предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой 

организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и 

повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции органов.     

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, 

анализаторах, поведении и психике. 

В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное 

развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 

темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. 

По желанию учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана 

на дом (в классе проверяются и интерпретируются полученные результаты). 

Среди практических работ большое внимание уделяется функциональным 

пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические 

возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. 

Включены также тренировочные задания, способствующие развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

Тема 1. Общие закономерности жизни  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых 

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

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии 

— признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме 

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Многообразие 

клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  



Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий 

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

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, 

классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об 

организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. 

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

Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

    Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле  

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды   

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая 

единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

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

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 



3.Тематическое планирование  учебного предмета «Биология» в 5-7 классах 

5 класс 

№ Глава Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч) 

1.  
Биология как 

наука.  

Наука о живой природе  

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и 

природа. Живые организмы — важная часть природы. 

Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой 

природе — биология Обсуждать проблему: может ли человек 

прожить без других живых организмов? Рассматривать и 

пояснять иллюстрации учебника. Приводить примеры 

знакомых культурных растений и домашних животных 

Обсуждать проблему: может ли человек прожить без других 

живых организмов? Рассматривать и пояснять иллюстрации 

учебника. Приводить примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. Давать определение науки биологии. 

Называть задачи, стоящие перед учѐными-биологами 

2.  

Отличительные 

признаки живых 

организмов.  

Свойства живого.  
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки 

живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность 

работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого 

 Называть свойства живых организмов. Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого. Обсуждать стадии развития 

растительных и животных организмов по рисунку учебника. 

Рассматривать изображение живого организма и выявлять его 

органы, их функции. Обсуждать роль органов животного в его 

жизнедеятельности. Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма 

3.  

Методы изучения 

живых 

организмов.  

 

Методы изучения природы.  
Использование биологических методов для изучения любого 

живого объекта. Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях.  

Рассматривать и обсуждать рисунки учебника, 

иллюстрирующие методы исследования природы. Различать и 

описывать методы изучения живой природы.  

Обсуждать способы оформления результатов исследования.  

4.  

Увеличительные приборы.  
Необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое 

применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование 

Объяснять назначение увеличительных приборов. Различать 

ручную и штативную лупы, знать получаемое с их помощью 

увеличение. Описывать и сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа. Находить части микроскопа и называть их. Изучать 

и запоминать правила работы с микроскопом. Рассматривать 



№ Глава Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, 

объектив, тубус, предметный столик, зеркальце.  

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.  

Лабораторная работа № 1  
«Изучение устройства увеличительных приборов».  

готовый микропрепарат под микроскопом, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

5.  

Клеточное 

строение 

организмов. 

Многообразие 

клеток. 

 

Строение клетки.  
Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части 

клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. 

Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей 

клетки. 

.  

Лабораторная работа № 2  
«Знакомство с клетками растений».  

Называть части клетки по рисункам учебника. Характеризовать 

назначение частей клетки. Сравнивать животную и 

растительную клетки, находить их различие.  

Изучать строение клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа. Различать 

отдельные клетки, входящие в состав ткани.  

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 

Зарисовывать клетки в тетради. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием.  

6.  Ткани 
Ткани 
Понятие о ткани.  

Ткани животных и растений. Их функции 

Называть ткани животных и растений по рисункам учебника, 

характеризовать их строение, объяснять их функции. 

7.  

Особенности 

химического 

состава живых 

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль 

в организме.  

Химический состав клетки.  
Химические вещества клетки: неорганические и 

органические. Неорганические вещества, их роль в клетке. 

Минеральные соли, их значение для организма. Органические 

вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для 

жизни организма и клетки.  

Различать неорганические и органические вещества клетки, 

минеральные соли объяснять их значение для организма.  

Наблюдать демонстрацию опытов и понимать объяснение 

учителя. Изучать рисунки учебника и анализировать 

представленную на них информацию о результатах опытов.  

8.  

Роль питания, 

дыхания, 

транспорта 

веществ, 

удаления 

продуктов обмена 

в 

жизнедеятельност

Процессы жизнедеятельности клетки.  
Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. 

Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа 

клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу наследственного материала 

дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая её жизнедеятельность. 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения.  

Объяснять сущность понятия «обмен веществ», характеризовать 

его биологическое значение. Понимать сущность процесса 

деления клетки, знать его главные события. Рассматривать на 

рисунке учебника процесс деления клетки, устанавливать 

последовательность деления ядра и цитоплазмы клетки. 

Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система 

(биосистема).  
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обучающегося 

и клетки и 

организма. Рост и 

развитие 

организмов. 

Размножение.  

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч)  

9.  

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Отличительные 

признаки 

представителей 

разных царств 

живой при-роды.  

Царства живой природы.  
Актуализация понятий «классификация», «систематика», 

«царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, 

грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма 

жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний.  

Объяснять сущность термина «классификация» Давать 

определение науке систематике. Знать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид».  

Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. 

Рассматривать схему царств живой природы, устанавливать 

связь между царствами. Называть отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов.  

10.  

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий.  

Бактерии: строение и жизнедеятельность.  
Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — 

примитивные одноклеточные организмы, различные по 

форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются 

делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, 

клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 

оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах.  

Называть главные особенности строения бактерий. 

Характеризовать разнообразие форм тела бактерий по рисунку 

учебника.  

Объяснять сущность терминов: «автотрофы»,  

«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты».  

Различать свойства прокариот и эукариот.  

Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерий как 

прокариот.  

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе.  

11.  

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий. 

Бактерии — 

возбудители 

заболеваний. 

Меры 

профилактики 

Значение бактерий в природе и для человека.  
Роль бактерий в природе: разложение мёртвого 

органического вещества, повышение плодородия почвы. 

Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них 

азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии 

— поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Аргументировать наличие фотосинтеза у цианобактерий, 

называть его продукты. Различать бактерий по их роли в 

природе. Приводить примеры полезной деятельности бактерий.  

Характеризовать процесс брожения и его использование в 

народном хозяйстве.  
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обучающегося 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. Роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека.  

жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные 

бактерии: их использование при создании пищевых 

продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, 

вызывающие отравления и инфекционные заболевания 

человека и животных. Разработка средств борьбы с 

болезнетворными бактериями.  

Обсуждать значение бактерий для человека.  

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении бактерий  

 

12.  

Растения. 

Многообразие 

растений. 

Значение 

растений в 

природе и жизни 

человека.  

Растения.  
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех 

растений на Земле. Отличительное свойство практически всех 

растений — автотрофность благодаря наличию в клетках 

хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — 

прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные 

растения. Их основное различие. Размножение цветковых и 

голосеменных растений семенами, остальных групп растений 

— спорами. Роль цветковых растений в жизни человека.  

Характеризовать главные при-знаки растений.  

Различать части цветкового растения на рисунке учебника, вы-

двигать предположения об их функциях. Сравнивать цветковые 

и голосеменные растения, характеризовать их сходство и 

различия. Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны 

как споровые растения, знать термин «спора».  

Определять по рисунку учебника различие  

между растениями разных систематических  

групп. Сопоставлять свойства растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы. Характеризовать значение растений 

разных  

систематических групп в жизни человека.  

13.  

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент.  

Лабораторная работа № 3  
«Знакомство с внешним строением  

побегов растения».  

Рассматривать побег цветкового растения, различать и называть 

его части. Определять расположение почек на побеге цветкового 

растения. Зарисовывать в тетради схему побега. Находить раз-

личные побеги у сосны.  

Характеризовать особенности строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. Устанавливать местоположение 

шишки. Сравнивать значение укороченных и удлинённых 

побегов у хвойных растений (на примере сосны). 

Формулировать общий вывод о многообразии побегов у 

растений.  

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием.  

14.  
Животные. 

Строение 
Животные.  
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных. 

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать 
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животных 

Многообразие 

жи-вотных, их 

роль в природе  

и жизни человека.  

животных — гетеротрофность, способность к передвижению, 

наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша  

и другие организмы. Одноклеточные 

их различие, называть части их тела. Сравнивать строение тела 

амёбы с клеткой эукариот, делать выводы. Называть основные 

части , оказывающие влияние на жизнедеятельность животных.  

15.  

Грибы. 

Многообразие 

грибов.  

Грибы.  
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений 

и животных. Строение те-ла гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты 

и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения 

— грибокорень (микориза).  

Устанавливать сходство гриба с растениями  

и животными. Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. Определять место представителей царства 

Грибы среди эукариот. Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. Давать определения терминам: 

«сапротроф», «паразит», «хищник», «симбионт», грибокорень, 

пояснять их примерами.  

16.  

Многообразие 

грибов, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание приёмов 

первой помощи 

при отравлении 

грибами.  

Многообразие и значение грибов.  
Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и 

ножка). 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 — 

наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль 

грибов в природе: участие в круговороте веществ, 

образование симбиозов, употреблении в пищу животными и 

человеком.  

 

Характеризовать строение шляпочных грибов. Подразделять 

шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. Работать в паре 

— описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. 

Знать значение терминов «антибиотик», «пенициллин». 

Различать съедобные и ядовитые грибы. Обсуждать правила 

сбора и использования грибов. Объяснять  

значение грибов для человека и  

для природы.  

17.  

Лишайники. Роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека.  

Лишайники.  
Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и 

водоросли, многообразие, значение, местообитание. Внешнее 

и внутреннее строение, питание размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха.  

Выделять и характеризовать главную особенность строения 

лишайников - симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

Анализировать изображение внутреннего строения лишайника.  

Выявлять преимущества симбиотического  

организма для выживания в неблагоприятных условиях среды.  

Характеризовать значение лишайников в природе и жизни 

человека  

18.  Разнообразие Значение живых организмов в природе и жизни человека.  Рассматривать на рисунках учебника изображения животных и 
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обучающегося 

организмов. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Роль в 

природе и жизни 

чело-века.  

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, 

насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные 

для человека: лекарственные растения и некоторые 

плесневые грибы; растения, животные, и грибы, 

используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей 

лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека.  

Обобщение и систематизация знаний по теме 2.  
Опрос учащихся с использованием  

итоговых заданий учебника. Использование работы 

обучаемых в парах и в малых группах. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности.  

растений, определять их значение для человека и природы.  

Доказывать на примерах ценность биологического разнообразия 

для сохранения равновесия в природе. Объяснять необходимость 

охраны редких видов и природы в целом.  

Обсуждать проблемные вопросы темы 2, работая в парах и 

малых группах.  

Выполнять итоговые задания по материалам  

темы. Оценивать свои достижения по усвоению учебного 

материала.  

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8ч)  

19.  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

Многообразие условий обитания на планете.  
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред. Примеры 

организмов — обитателей этих сред жизни.  

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле.  

Называть и характеризовать организмы-паразиты, изображённые 

на рисунке учебника. Приводить примеры обитателей 

организменной среды — паразитов и симбионтов, объяснять их 

воз-действие на организм хозяина.  

20.  

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы.  

Экологические факторы среды.  
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — 

экологические факторы среды. Факторы неживой природы, 

факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов.  

Давать определения понятий: «экологический фактор», «фактор 

неживой природы», «фактор живой природы», «антропогенный 

фактор».  

Выявлять и различать действие факторов среды на организмы. 

Рассказывать о собственном наблюдении действия факторов 

природы. Характеризовать роль человека в природе как 

антропогенного фактора.  

21.  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды.  

Приспособления организмов к жизни в природе.  
Влияние среды на организмы. Приспособленность 

организмов к условиям своего обитания. Примеры 

приспособленности растений и животных к суровым 

условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у 

животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений.  

Выявлять взаимосвязи между влиянием фак-  

торов среды и особенностями строения и жизнедеятельности 

организмов. Называть примеры сезонных изменений у 

организмов.  

Работать в паре — характеризовать по рисункам учебника 

приспособленность животных и растений к среде обитания.  



№ Глава Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

22.  

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Кругов рот 

веществ и 

превращения 

энергии.  

Природные сообщества.  
Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Поток 

веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения 

— производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Природное сообщество — совокупность организмов, 

связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры 

природных сообществ.  

Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». Анализировать 

рисунок учебника, называть эле-менты круговорота веществ. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ.  

Объяснять сущность понятий: «производите-  

ли», «потребители», «разлагатели», «природное сообщество». 

Различать и характеризовать разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в 

природ-ном сообществе. Характеризовать значение природного 

сообщества для жизни его обитателей.  

23.  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Приспособления 

к различным 

средам обитания.  

Природные зоны России.  
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный 

лес, степь. При-родные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны.  

Объяснять сущность понятия «природная  

зона». Распознавать и характеризовать природные зоны России 

по карте, приведённой в учебнике.  

Называть животных, обитающих в тайге, тундре, 

широколиственных лесах, степи. Различать и объяснять 

особенности животных разных природных зон. Приводить 

примеры редких растений и животных, охраняемых 

государством, объяснять роль Красной книги в охране природы  

 

24.  

Разнообразие 

организмов. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Приспособления 

к различным 

средам обитания.  

Жизнь организмов на разных материках.  
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и 

океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. 

Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии,  

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.  

Характеризовать и сравнивать расположение  

и размеры материков Земли по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять сущность понятия «местный вид». Характеризовать 

особенности местных видов  

организмов, их приспособленность к среде  

обитания. Называть примеры флоры и фауны материков по 

рисункам учебника. Описывать свои впечатления от встречи с 

представителя ми флоры и фауны разных материков в зоопарках, 

ботанических садах, музеях.  

Оценивать роль человека в со-хранении местных видов на Земле.  

25.  

Жизнь 

организмов в 

морях и океанах 

Жизнь организмов в морях и океанах.  
Условия жизни организмов в вод-ной среде — на мелководье, 

сред-них глубинах и на дне. Обитатели мелководий — скат и 

камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и 

Работать в паре — описывать разнообразие  

Живого мира в морях и океанах по рисункам  

учебника.  

Выделять существенные признаки приспособленности 



№ Глава Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания.  

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 3.  
Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. 

Обсуждение проблемных вопросов темы в парах и малых 

группах. По строение схемы круговорота веществ в природе с 

заданными в учебнике  

объектами живого мира. Оценка.  

организмов к среде обитания. Объяснять причины 

прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и особого 

строения тела у рыб.  

Рассматривать изображения организмов планктона на рисунках 

учебника, оценивать  

роль планктона для других живых организмов.  

Характеризовать условия обитания на больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность глубоководных животных 

к среде своего обитания.  

Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждать проблемные 

вопросы темы в парах и малых группах. Рисовать 

(моделировать) схему круговорота веществ в природе. 

Оценивать  

Тема 4. Человек на планете Земля (8 ч)  

26.  

Место человека в 

системе 

органического 

мира. Природная 

и социальная 

среда  

обитания 

человека. 

Особенности 

поведения чело-

века. Речь. 

Мышление.  

 

Как появился человек на Земле.  
Введение в тему: когда и где появился человек? Предки 

Человека разумного: австралопитек, человек умелый, 

кроманьонец. Родственник человека современного типа — 

неандерталец. Орудия труда чело-века умелого. Образ жизни 

кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности 

современного человека: большой объём головного мозга, 

общение с помощью речи, творческая и мысли тельная 

деятельность. Земледелие  

и скотоводство. Деятельность чело-века в природе в наши 

дни.  

Описывать внешний вид раннего предка человека, сравнивать 

его с обезьяной и современным чело 

веком. Характеризовать особенности строения тела и жизнедея-

ельности неандертальцев. Описывать особенности строения те-

ла и условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и 

поведением древних людей. Характеризовать существенные 

признаки современного человека. Объяснять роль речи и 

общения в формировании современного человека. Приводить 

примеры деятельности человека  

в природе. Формулировать вывод о том, что современный 

человек появился на Земле в результат длительного 

исторического развития 

27.  

Роль человека в 

биосфере.  

Экологические 

проблемы.  

Как человек изменял природу.  
Изменение человеком окружающей среды, приспособление её 

к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, 

уничтожение дикорастущих растений как причины освоения 

человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу. Значение 

Работать в паре — анализировать пути расселения человека по 

кар-те материков Земли. Приводить доказательства воздействия 

чело-века на природу: сокращение площади лесов, численности 

диких животных, развитие земледелия, разведение скота, 

постройка городов, до рог и пр. Обсуждать причины сокращения 

лесов, понимать ценность лесопосадок. Аргументировать 
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лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание 

законов развития живой природы — необходимое условие её  

сохранения от негативных последствий деятельности 

человека.  

необходимость охраны природы. Осознавать значимость знания 

законов развития природы для охраны живого мира на Земле.  

28.  

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах.  

Важность охраны живого мира планеты.  
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой 

природе. Причины исчезновения многих видов животных и 

растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 

Проявление современным человечеством заботы о живом 

мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких видов и природных 

сообществ.  

Называть животных, истреблённых человеком. Обсуждать со-

стояние редких видов животных, занесённых в Красную книгу. 

Указывать причины сокращения и истребления некоторых видов 

животных.  

Называть примеры животных, нуждающихся  

в охране. Объяснять значение Красной книги, заповедников.  

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране 

животных.  

29.  

Роль человека в 

биосфере. 

Экологические 

проблемы.  

Сохраним богатство живого мира.  
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека 

перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности от дельных видов. 

Расселение редких видов на новых территориях.  

Обобщение и систематизация знаний по теме 4.  
Проверка знаний учащихся путём беседы по предложенным 

вопросам. Обсуждение проблем, заданных в учебнике, 

мнений учащихся. Работа в парах и малых группах.  

Оценка достижений учащихся по усвоению материалов темы 

4.  

Итоговый контроль.  
Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление 

уровня сформированности основных видов учебной 

деятельности.  

Обсуждать ценность биологического разнообразия для природы 

и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в природе. Рассказывать 

о своей деятельности в природе и общении с живыми 

организмами.  

Приводить примеры заботливого отношения  

к растениям и животным.  

Обсуждать планы и проекты охраны растений и животных в 

период летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, 

постройка кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.).  

Отвечать на итоговые вопросы по теме 4.  

Обсуждать проблемные вопросы темы 4 в парах и малых 

группах.  

Систематизировать и обобщать знания по те-  

мам курса биологии 5 класса.  

Использовать учебные действия для формулировки ответов.  

30.  

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение экспер 

Экскурсия  
«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого 

мира».  

Обсуждение заданий на лето.  

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого 

мира. Соблюдать правила поведения в природе.  

Выбирать задание на лето, анализировать его  

содержание.  



Тематическое планирование  учебного предмета «Биология» в 6 классе 

№ Глава  Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

 

Колич

ество 

часов 

1.  Наука о растениях - 

ботаника 

Наука о растениях-ботаника. Культурные, 

дикорастущие; однолетние, двулетние, 

многолетние. Признаки живого. Увеличительные 

приборы. Клетка-основная структурная единица 

организма. Строение растительной клетки. 

Понятие о тканях. 

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек 

и природа. Живые организмы — важная часть природы. 

Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота 

и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные и дикорастущие растения. Наука о живой 

природе — биология Обсуждать проблему: может ли 

человек прожить без растительных организмов? 

Рассматривать и пояснять иллюстрации учебника. 

Приводить примеры знакомых культурных растений и 

дикорастущих 

4 

2.  Органы растений Внешнее и внутреннее строение семян. Типы 

семян. Условия прорастания семян. Внешнее и 

внутреннее строение корня, зоны корня. Типы 

корневых систем, видоизменения корней. 

Строение и значение побегов. Почка -зачаточный 

побег. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Фотосинтез, испарение и газообмен. 

Видоизменения листьев. Стебель. Роль камбия. 

Годичные кольца. Многообразие и 

видоизменения побегов. Цветок и плод. Цветение 

и опыление. Оплодотворение. 

Характеризовать главные признаки растений.  

Различать части цветкового растения на рисунке учебника, 

вы-двигать предположения об их функциях. Сравнивать 

цветковые и голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия. Характеризовать мхи, папоротники, 

хвощи, плауны как споровые растения, знать термин 

«спора».  

Определять по рисунку учебника различие  

между растениями разных систематических  

групп. Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. Характеризовать 

значение растений разных  

систематических групп в жизни человека. 

9 

3.  Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Корневое питание, воздушное питание, 

фотосинтез. Дыхание растений. Роль воды в 

жизнедеятельности растений. Размножение 

растений. Половое и бесполое размножение. 

Двойное оплодотворение. Споры и семена как 

органы размножения и расселения растений. Рост 

и развитие растений. 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения. 

Объяснять сущность понятия «обмен веществ», 

характеризовать его биологическое значение. Понимать 

сущность  способов размножения  растений 

6 

4.  Многообразие  и 

развитие растительного 

Понятие о систематике. Подцарство водорослей, 

характеристика, многообразие, значение.  

 12 



мира Отдел моховидные, характеристика, 

размножение, развитие мхов, значение мхов. 

Отдел папоротниковидные, характеристика 

папоротников, хвощей, плаунов как высших 

споровых растений. 

Отдел голосеменные. Семенное размножение. 

Значение хвойных. 

Отдел покрытосеменные. Характеристика, 

многообразие, значение. Классы однодольные и 

двудольные.  

Основные этапы развития растительного мира. 

Многообразие и происхождение культурных 

растений, отбор и селекция растений. Центры 

происхождения культурных растений. Дары 

Старого и нового Света. 

5.  Природные сообщества Понятие о природном сообществе. Биогеоценоз. 

Понятие о смене природных сообществ, об 

экосистеме. 

Обсуждать ценность биологического разнообразия для 

природы и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Рассказывать о своей деятельности в природе и общении с 

живыми организмами.  

Приводить примеры заботливого отношения  

к растениям и животным.  

Обсуждать планы и проекты охраны растений в период 

летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, 

постройка кормушек, охрана раннецветущих растений и 

пр.).  
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Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Глава Основное содержание по темам  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

 

Кол. 

часов 

1 Общие сведения о мире 

животных 

 

Зоология -наука о царстве животных. Отличие 

животных от растений. Многообразие животных . 

их распространение. Дикие и домашние 

животные. Среды жизни и места обитания. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, 

жизни человека 

Использовать различные информационные ресурсы для 

подготовки по теме «Влияние экологических факторов на 
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Взаимосвязь животных в природе. Животные 

растительноядные, падалееды, паразиты. 

Трофические связи в природном сообществе, 

экологические ниши. Понятие о 

биоценозе.Классификация животных. 

животных» 

Систематизировать положение таксонов на примерах 

 

2 Строение тела 

животных 

 

Животный организм как биосистема. Клетка как 

структурная единица организма. Органы и 

системы органов. Регуляция деятельности 

органов, систем и целостного организма. 

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки и 

типа питания 

 

1 

3 Подцарство 

Простейшие, или 

одноклеточные 

животные 

 

Общая характеристика, многообразие. 

Корненожки. Амеба протей.  Жгутиконосцы. 

Эвглена зеленая. Инфузории. Жизнедеятельность 

простейших. Болезнетворные простейшие. 

Предупреждение заражения. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах 

Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, 

делать выводы 

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды 

 

2 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

животные: тип 

Кишечнополостные 

Общая характеристика типа. Гидра пресноводная. 

Морские кишечнополостные. Многообразие, 

значение. 

Обобщать и систематизировать знания по материалам темы 

, делать выводы 

 

2 

5 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви  

 

Характеристика типов червей. Среда обитания, 

Свободноживущие и паразитические. 

Профилактика заражения паразитическими 

червями человека и животных. Значение червей и 

их место в истории развития животного мира. 

Знать основные признаки, основных представителей класса, 

уметь устанавливать взаимосвязь строения и функций 

систем органов 

Приводить доказательства более сложной организации 

плоских червей по отношению к кишечнополостным/Знать 

характерные черты строения сосальщиков и ленточных 

червей, среду обитания, уметь распознавать их 

Соблюдать санитарно — гигиенические требования в 

повседневной жизни в целях предупреждения заражения 

паразитическими червями.Знать черты усложнения 

строения систем внутренних органов 

 

4 

6 Тип Моллюски Общая характеристика типа. Разнообразие. 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик. 

Голый слизень. Среда обитания, особенности 

Знать особенности строения представителей , черты 

сходства и различия внутреннего строения моллюсков и 

кольчатых червей 
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строения и жизнедеятельности. Роль в природе. 

Двустворчатые. Беззубка. Головоногие 

моллюски. Особенности строения, передвижение, 

питание, поведение, роль в биоценозе. 

Уметь устанавливать взаимосвязь образа жизни моллюсков 

и их организации 

Осваивать приемы работы с определителем животных, 

устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации 

7 Тип Членистоногие Общая характеристика типа. Сходство и различие 

членистоногих с кольчатыми червями. Класс 

ракообразные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие, значение. 

Класс паукообразные. Паук крестовик. Клещи. 

Меры защиты от клещей. Класс насекомые. 

Многообразие. Важнейшие отряды. 

Одомашнивание. Растительноядные, хищные, 

паразиты. Значение. 

Знать особенности строения представителей. 

Уметь устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о разнообразии животных. 

Аргументировать необходимость мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом.Знать типы развития насекомых, 

принципы классификации насекомых. Уметь устанавливать 

систематическую принадлежность насекомых 

Обобщать и систематизировать знания по материалам темы 

, делать выводы 

4 

8 Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные Рыбы. 

Краткая характеристика типа. Подтип черепные. 

Класс хрящевые рыбы.   Класс костные рыбы. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. 

Промысловое значение рыб. Приспособленность 

к водной среде. 

Знать принципы деления типа на подтипы, особенности 

внутреннего строения , 

Уметь выделять основные признаки хордовых 

Аргументировать выводы об усложнении организации 

хордовых по сравнению с беспозвоночными, обосновывать 

роль ланцетников для изучения эволюции хордовых. Уметь 

выявлять черты приспособленности внутреннего строения 

рыб к обитанию в воде 

Характеризовать черты усложнения организации рыб 

4 

9 Класс земноводные строение. Жизнедеятельность, развитие. Зимовки 

классификация, значение.     

Знать характерные черты внешнего строения, 

прогрессивные черты строения скелета, опорно-

двигательной системы по сравнению с рыбами 

Уметь характеризовать признаки приспособленности к 

жизни на суше и в воде. 

Уметь сравнивать, находить черты сходства размножения 

земноводных и рыб. 

2 

10 Класс рептилии строение, жизнедеятельность, развитие. 

Происхождение. Зимовки, разнообразие, 

значение.  

Знать признаки внешнего строения рептилий, процессы 

жизнедеятельности в связи с жизнью на суше 

Уметь находить отличия скелета рептилий от скелета 

амфибий,  
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Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа 

жизни рептилий 

11 Класс птицы Общая характеристика, среда обитания. 

Приспособленность к полету. Многообразие. 

Происхождение. Перелеты. Домашние птицы. 

Знать особенности внешнего строения птиц ,строение и 

функции перьевого покрова птиц 

Уметь устанавливать черты сходства и различия покровов 

птиц и рептилий 

Знать строение и функции мышечной системы птиц, 

взаимосвязь внешнего строения и строения скелета в связи с 

приспособленностью к полету 

Уметь выявлять черты организации , устанавливать 

взаимосвязь строения и функций систем внутренних 

органов птиц 

Доказывать на примерах более высокий уровень развития 

нервной системы, органов чувств по сравнению с 

рептилиями 

4 

12 Класс млекопитающие Общая характеристика класса млекопитающие. 

Места обитания. Происхождение. Многообразие. 

Значение.    

Знать характерные признаки класса,  

Уметь характеризовать функции и роль желез 

млекопитающих 

Сравнивать и обобщать особенности строения и функций 

покровов млекопитающих и рептилий.Аргументировать 

выводы о прогрессивном развитии млекопитающих. Уметь 

устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного 

цикла и сезонных изменений 

Прогнозировать зависимость численности млекопитающих 

от экологических и антропогенных факторов. 

4 

13 Развитие живого мира 

на Земле 

 

Доказательства и основные этапы развития 

животного мира на Земле. Современный 

животный мир-результат длительного 

исторического развития. 

Знать основные этапы эволюции животных, процесс 

усложнения многоклеточных 

Уметь устанавливать взаимосвязь живых организмов в 

экосистемах 

Использовать составленную в течение года обобщающую 

таблицу для характеристики основных этапов эволюции 

животных 
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Тематическое планирование  учебного предмета «Биология» в 8 классе 

№ Тема раздела содержание Универсальные учебные действия Колич

ество 



часов 

1 Общий обзор 

организма 

человека. 

Биологические и социальные факторы в 

становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением 

социальной среды.. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, 

физиология, гигиена. Строение организма 

человека. Структура тела. Место человека в 

природе. Сходство и отличия человека от 

животных. Морфофизиологические особенности 

человека, связанные с прямохождением, развитием 

головного мозга, трудом . 

Клетка. Строение, химический состав, 

жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, 

развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Орган и системы органов. Нервная регуляция. 

Части и отделы нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов. 

 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.          Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

2 Опорно-

двигательная 

система. 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, 

строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор 

основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. 

Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и 

спорта в развитии организма. Тренировочный 

эффект и способы его достижения. 

 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.    Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

3 Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма. 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, 

лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены 

и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, 

И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные 

сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV 

группы крови – проявление наследственного 

иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как 

следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. 

Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги 

кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Личностные УУД  

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
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Функции венозных клапанов. Отток лимфы. 

Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. 

Давление крови на стенки сосуда. Скорость 

кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция 

работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и 

их предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 



поиске и сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

4 Дыхательная 

система. 

Значение дыхательной системы, ее связь с 

кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. 

Гортань – орган голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. 

Легкие. Пристеночная и легочные плевры, 

плевральная полость. Обмен газов в легких и 

тканях. Дыхательные движения. Нервная и 

гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Понятие о клинической и биологической смерти. 

Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и 

непрямого массажа сердца. 

  

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

5 Пищеварительная 

система. 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и 

питательные вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и 

кишечнике. Строение органов пищеварительного 

тракта и пищеварительных желез. Форма и 

функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и 

желудка. Переваривание пищи в 

Личностные УУД  

 жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 
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двенадцатиперстной кишке (ферменты 

поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. 

Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция 

пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их 

профилактика. Питание и здоровье. 

 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 



владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

6 Обмен веществ и 

энергии. 

Превращения белков, жиров и углеводов. 

Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии 

обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. 

Энерготраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический 

баланс. Определение норм питания. Качественный 

состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Витамины и цепи 

питания вида. Авитаминозы: А ("куриная 

слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D 

(рахит). Их предупреждение и лечение. 

 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 
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 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

7 Мочевыделительн

ая система. 

Роль различных систем в удалении ненужных 

вредных веществ, образующихся в организме. Роль 

органов мочевыделения, их значение. Строение и 

функции почек. Нефрон – функциональная 

единица почки. Образование первичной и 

конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, 

мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим. Значение воды и минеральных солей для 

организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

2 



усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в 



соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

8 Кожа. Значение и строение кожных покровов и слизистых 

оболочек, защищающих организм от внешних 

воздействий. Функции эпидермиса, дермы и 

гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки 

кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные 

железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи 

(стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и 

меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция 

организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

Логические универсальные действия: 
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 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

9 Эндокринная  и 

нервная системы. 

Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Соматотропный гормон 

гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый 

отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и 

заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
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ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 



 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 

10 Органы чувств. 

Анализаторы. 

Функции органов чувств и анализаторов. 

Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, 

вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. 

Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании 

зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. 

Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей 

в черепе. Строение и функции наружного, среднего 

и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковоспринимающий 

аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена 

слуха. Распространение инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. 

Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
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Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-

синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 



родного языка. 

11 Поведение  

человека и 

высшая нервная 

деятельность. 

Функции органов чувств и анализаторов. 

Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, 

вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. 

Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании 

зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. 

Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей 

в черепе. Строение и функции наружного, среднего 

и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковоспринимающий 

аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена 

слуха. Распространение инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. 

Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. 

Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-

синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

12 Половая система. 

Индивидуальное 

развитие 

организма. 

Роль половых хромосом в определении развития 

организма либо по мужскому, либо по женскому 

типу. Женская половая (репродуктивная) система. 

Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, 

менструация. Мужская половая система. 

Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, 

образование зародыша и плода. Закон Геккеля – 

Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Изменения, связанные 

с пубертатом. Календарный, биологический и 

социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и 

судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, 

склонности, способности. Роль наследственности и 

приобретенного опыта в развитии способностей 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
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энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

13 Резервное время   2 

 Итого   70 

 

Тематическое планирование  курса биологии «Основы общей биологии»  в 9 классе 

№ Тема раздела Универсальные учебные действия Колич.ч

асов 

1 Общие 

закономерности 

жизни 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
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Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

2 Закономерности 

жизни на 

клеточном уровне 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
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 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
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учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
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Регулятивные УУД  

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 
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 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

6 Заключение  1 

 Итого  68 

 

 

 

 

 


