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обучаю щ иеся долж ны  освоить содержание, значим ое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окруж аю щ ей среды и собственного 
здоровья; для повседневной ж изни и практической деятельности. П рограм м а строиться с 
учетом  следую щ их содерж ательны х линий:

•  м ногообразие и эволю ция органического мира;
•  биологическая природа и социальная сущ ность человека;
•  уровневая организация ж ивой природы.

1.1.1. Цели курса
И зучение биологии в 5 классе направлено на достиж ение следую щ их целей:

1) освоение знаний о м ногообразии объектов и явлений природы; связи м ира ж ивой и 
неж ивой природы; изменениях природной среды под воздействием  человека;

2) овладение начальны ми исследовательским и ум ениям и проводить наблю дения, учет, опыты 
и измерения, описы вать их результаты , формулировать выводы;

3) развитие интереса к изучению  природы, интеллектуальны х и творческих способностей в 
процессе реш ения познавательны х задач;

4) воспитание полож ительного эмоционально-ценностного отнош ения к природе; стремления 
действовать в окруж аю щ ей среде в соответствии с экологическим и нормами поведения, 
соблю дать здоровы й образ жизни;

5) применение полученны х знаний и ум ений для реш ения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейш их видов первой 
м едицинской помощи.

И зучение «Биологии» призвано обеспечить:
1) овладение обучаю щ имися знаниям и о ж ивой природе, знаком ство с методами познания;
2) ф ормирование на базе знаний и ум ений научной картины  м ира живой природы как компонента 

общ ечеловеческой культуры;
3) ф ормирование биосферного мыш ления, необходимого для гармоничны х отнош ений человека с 

природой, совсем ж ивы м  как главной ценностью  на Земле;
4) гигиеническое воспитание и ф ормирование здорового образа ж изни в целях сохранения 

психического, ф изического и нравственного здоровья человека.

1.2.Ценностные ориентиры курса
В качестве ценностны х ориентиров биологического образования в программе вы ступаю т 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащ ихся формируется ценностное отнош ение. 
П ри этом  ведущ ую  роль в курсе биологии играю т познавательны е ценности, так как данный 
учебны й предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - 
изучение природы.
Познавательные ценности - научны е знания, научны е методы познания, а ценностные 
ориентации, ф ормируемые у учащ ихся в процессе изучения биологии, проявляю тся в признании 
ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических 
м етодов исследования объектов ж ивой природы, поним ании слож ности и противоречивости самого 
процессе познания как извечного стремления к истине.
Ценности труда и быта - творческая созидательная деятельность, здоровы й образ жизни, а 
ценностны е ориентации содерж ания курса биологии могут рассм атриваться как формирование 
уваж ительного отнош ения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости 
вести здоровы й образ жизни, соблю дать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с 
вы бором своей будущ ей проф ессиональной деятельности.
Коммуникативные ценности - процесс общ ения, грамотная речь, а ценностны е ориентации 
направлены  на воспитание стремления у учащ ихся грамотно пользоваться биологической 
терм инологией и символикой, вести диалог, вы слуш ивать м нение оппонента, участвовать в 
дискуссии, открыто вы раж ать и отстаивать свою точку зрения.
Нравственные ценности -  ценности Ж изни во всех ее проявлениях, вклю чая понимание 
самоценности, уникальности и неповторимости всех ж ивых объектов, вклю чая и Человека. 
Эстетические ценности, предполагаю т воспитание у учащ ихся способности к восприятию  и 
преобразованию  ж ивой природы по законам  красоты, гармонии; эстетического отнош ения к 
объектам  ж ивой природы.



В се вы ш е обозначенны е ценности и ценностные ориентации составляю т в совокупности основу для 
ф ормирования ценностного отнош ения к природе, общ еству, человеку в контексте 
общ ечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

1.3. Место предмета в учебном плане
У чебны й предмет «Биология» является одним из базовых учебны х предметов основного 

общ его образования. Его роль в системе ш кольного образования обусловлена значением  
биологических знаний в поним ании законов природы и в практической деятельности человека, 
в ф ормировании оптимальны х взаимоотнош ений
человека и природы, соврем енной научной картины  мира. К урс биологических дисциплин 
входит в число естественны х наук, изучаю щ их природу, а такж е научны е методы и пути 
познания человеком  природы. И зучение учебного предмета «Биология» способствует развитию  
гармоничного человека, его активной деятельности в различны х областях народного хозяйства, 
и особенно в медицине, здравоохранении, сельском  хозяйстве, биотехнологии и др. У чебное 
содержание курса биологии 
включает:

•  Биология. Введение в биологию . 5 класс. 35 ч, 1 ч в неделю;
•  Биология. Ж ивой организм. 6 класс. 35 ч, 1 ч в неделю;
•  Биология. М ногообразие ж ивых организмов. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю ;
•  Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;
•  Биология. О бщ ие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю.

О бщ ее число учебны х часов за  период обучения с 5 по 9 классы составляет 274 ч.

В 5 классе учащ иеся узнаю т, чем  ж ивая природа отличается от неживой, получаю т общ ие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 
ж ивы х организмов, средах обитания организмов, нравственны х нормах и принципах отнош ения к 
природе. О ни получаю т сведения о клетке, тканях и органах ж ивых организмов, об условиях жизни 
и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных.

В 6 классе учащ иеся получаю т знания о разнообразии ж ивы х организмов, их отличиях от 
объектов неж ивой природы. В курсе рассм атриваю тся вопросы строения и ж изнедеятельности 
организмов, принадлеж ащ их к разны м  царствам природы, особенности взаим одействия объектов 
ж ивой и неж ивой природы. У чащ иеся узнаю т о практическом  значении биологических знаний как 
научной основе охраны  природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 
медицины  и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 
использовании биологических систем. И зучение курса «Ж ивой организм» будет осущ ествляться на 
примере ж ивы х организмов и экосистем  Самарской области.

В 7 классе учащ иеся получаю т углубленны е знания о строении, ж изнедеятельности и 
многообразии бактерий, грибов, растений, ж ивотных, вирусов, принципах их классификации; 
знаком ятся с эволю цией строения ж ивых организмов, взаимосвязью  строения и функций органов и 
их систем, с индивидуальны м  развитием  организмов.

В 8 классе учащ иеся получаю т знания о человеке как о биосоциальном  сущ естве, его
становлении в процессе антропогенеза и ф ормировании социальной среды. Даётся определение 
систематического полож ения человека в ряду ж ивы х существ, его генетическая связь с ж ивотны ми 
предками, что позволяет учащ им ся осознать единство биологических законов, их проявление на 
разны х уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об 
особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученны е в курсе, научно 
обосновы ваю т необходим ость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется больш ое 
внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. В клю чение 
сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную , трудовую , 
спортивную  деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

В 9 классе учащ иеся получаю т знания об основны х законах ж изни на всех уровнях её 
организации, знаком ятся с современны ми достиж ениям и в области биологии, осознаю т место 
человека в биосфере и его ответственность за  состояние природы. В курсе такж е проходятся 
основы  цитологии, генетики, селекции, теория эволю ции.



1.6 О пределитель птиц
1.7 О пределитель растений
1.8 Рабочие тетради  для учащ ихся по всем 

разделам  курса
1.9 У чебники по всем  разделам
1.10. Э нциклопедия «Ж ивотны е»
1.11. Э нциклопедия «Растения»

2. Печатные пособия
Т аблицы
2.1. А натомия, ф изиология и гигиена 

человека
2.2. Г  енетика
2.3. О сновы  экологии
2.4. П ортреты  учены х-биоло- гов
2.5. П равила поведения в учебном  кабинете
2.6. П равила поведения на экскурсии
2.7. Развитие ж ивотного  и растительного 

мира
2.8. С истем атика ж ивотны х
2.9. С троение, разм нож ение и разнообразие 

растений
2.11. С хем а строения клеток ж ивы х 

организмов
2.12. У ровни организации ж ивой природы
Карты
2.14. Заповедники и заказники  России
2.15. Зоогеограф ическая карта м ира
2.16. Зоогеограф ическая карта России
2.17. П риродны е зоны  России
2.18. Ц ентры  происхож дения культурны х 

растений и дом аш них ж ивотны х
А тласы
2.19. А натом ия человека
2.20. Б еспозвоночны е ж ивотны е
2.21. П озвоночны е ж ивотны е
2.22. Растения. Грибы . Л иш айники
2.23. А натом ия человека

3. Цифровые образовательные ресурсы
3.1. Ц иф ровы е ком поненты  уч еб н о

м етодическим  ком плексам  по основны м  
разделам  курса биологии

К оллекция образо
вательны х ресурсов 
вклю чает ком плекс 
инф орм ационно
справочны х материалов.

3.2. К оллекция циф ровы х образовательны х 
ресурсов по курсу биологии, в том  числе 
задачник

4. Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы Ф рагм ентарны й видеоф ильм  о 

сельскохозяйственны х ж ивотны х
4.1. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  о строении, 

разм нож ении и среде обитания растений 
основны х отделов

4.2. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  о 
беспозвоночны х ж ивотны х

4.3. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  по обмену 
вещ еств у растений и ж ивотны х

4.4. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  по генетике



4.5. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  по 
эволю ции ж ивы х организмов

4.6. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  о 
позвоночны х ж ивотны х (по отрядам)

4.7. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  об охране 
природы  в России

4.8. Ф рагм ентарны й видеоф ильм  по 
анатом ии и ф изиологии человека

Транспаранты Ц итогенетические процессы  и их 
использование человеком  (биосинтез 
белка, деление клетки, га- метогенез, 
клонирование, им м унитет человека, ф о 
тосинтез и др.)

4.9. Реф лекторны е дуги реф лексов
4.10. С истем атика беспозвоночны х ж ивотны х
4.11. С истем атика покры тосем енны х
4.12. С истем атика водорослей
4.13. С истем атика позвоночны х ж ивотны х
4.14. С троение беспозвоночны х ж ивотны х
4.15. С троение позвоночны х ж ивотны х
4.16. С троение цветков различны х семейств 

растений
5. Технические средства обучения

5.1. П ерсональны й или м обильны й 
ком пью тер (ноутбук) с предустанов
ленны м  програм м ны м  обеспечением

5.2. П рограм мное обеспечение системе 
контроля и м ониторинга качества знаний 
с интегрированны м  набором 
контрольных тестов Системы контроля 
качества знаний Pro Class

О борудование из 
поставок в рамках 
реализации Ф ГОС НОО.

5.3. Д окумент-камера (K en-a-vision 7880 Auto 
Focus V ision V iew er

О борудование из 
поставок в рамках 
реализации Ф ГОС Н О О

5.4. Ц иф ровой микроскоп О борудование из 
поставок в рамках 
реализации Ф ГОС Н О О

5.5.

С редства телеком м уникации

Вклю чаю т: электронная 
почта, локальная ш кольная 
сеть, вы ход в И нтернет; 
создаю тся в рам ках м атери
ально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреж дения

5.6. С канер с приставкой для сканирования 
слайдов

В ходит в м атериально
техническое обеспечение 
образовательного 
учреж дения

5.7. П ринтер лазерны й
5.8. Ц иф ровая видеокам ера
5.9. Ц иф ровая ф отокам ера
5.10. С лайд-проектор
5.11. М ультим едиа проектор

6. Учебно-практическое и лабораторное оборудование
6.1. Баром етр
6.2. В есы  учебны е с разновесам и



6.3. Г  игром етр
6.4. К ом плект посуды  и принадлеж ностей  

для проведения лабораторны х работ
6.5. К ом плект оборудования для ком натны х 

растений
6.6. Л упа ручная
6.7. М икроскоп  ш кольны й ув. 300— 500
6.8. Терм ометр наруж ны й
6.9. Тоном етр

7. Модели объемные
7.1. М одели  цветков различны х семейств
7.2. Н абор «П роисхож дение человека»
7.3. Н абор м оделей органов человека
7.4. Торс человека
7.5. М одели  цветков различны х семейств
7.6. Н абор «П роисхож дение человека»

8. Натуральные объекты
8.1. Г  ербарии, иллю стрирую щ ие 

м орф ологические, систем атические 
признаки растений, экологические 
особенности разны х групп

8.2. В нутреннее строение позвоночны х 
ж ивотны х (по классам)

8.3. С троение глаза м лекопитаю щ его
8.4. Н абор м икропрепаратов по общ ей 

биологии (базовы й)
8.4. Н абор м икропрепаратов по разделу 

«Растения. Бактерии. Грибы . Л иш айни
ки» (базовы й)

8.5. Н абор м икропрепаратов по разделу 
«Человек» (базовы й)

9. Экскурсионное оборудование
9.1. Бинокль
9.2. М орилка для насекомы х
9.3. П апка гербарная
9.4. П ресс гербарны й
9.10. Рулетка
9.11. С овок для вы капы вания растений

1.4.3. Обеспечение условий организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

П ри изучении курса биологии в 5-9 классах учиты ваю тся особенность организации учебного 
процесса для тетей с ОВЗ. Реглам ент действий, форм, методов и приемов работы  с данной 
категорией детей согласован и разработан в соответствии с П рограм мой коррекционной работы, 
которая входит в состав основной образовательной программы 
О О О ГБО У  СО Ш  №1 «ОЦ» Ж .Д. СТ. Ш ентала. В ы раж ается в следую щ ем:

Внесение в
1 г

Выполнение Соблюдение
календарно рекомендаций принципа

тем атическое ш кольного доступности

планирование П М П к и образования и

особого районной дифф еренциров

раздела с П М П К  по анного подхода
Rbmn пн кн и т r обѵчении



Планируемые результаты освоения курса биологии 5 - 9  кл. 
с учетом особенностей детей с ОВЗ

(на основе рекомендаций по адаптации содержания обучения в Ѵ-ІХ классах для детей с ОВЗ под 
редакцией к.п.н. С. Г. Ш евченко, учителя Н. М. Сельдимировой (Псков), Л. Д. Колосовской (Тверь))

Классы Личностные результаты Метапредметн ые 
результаты

Предметные результаты

5 класс Знание основных принципов 
и правил отношения к 
живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий;

Проводить простейш ие 
наблюдения, измерения, 
опыты; составлять план 
выполнения учебной задачи; 
ставить учебную задачу, 
гипотезу; самостоятельно 
готовить устное сообщение 
на 2-3 мин

Знать: признаки строения и 
представителей изучаемых 
объектов;
У  м еть: определять, 
сравнивать, различать 
изученные объекты и 
объяснять их роль

5 класс 
(ОВЗ)

Умения сохранять свою 
безопасность

Выполнять наблюдения, 
измерения с помощью 
учителя

Знать опасные и ядовитые 
биологические объекты

6 класс Знание основных принципов 
и правил отношения к 
живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий;

Уметь: работать с 
дополнительны м и 
источниками информации, 
на бумаж ны х и электронны х 
носителях;
Владеть смы словым 
чтением, составлять план 
текста;
О ценивать свою работу и 
работу одноклассников

Знать термины по изучаемым 
объектам;
У меть : определять, 
показывать на таблицах 
изучаемые объекты, 
объяснять, сравнивать 
процессы жизнедеятельности; 
Ф иксировать наблю дения в 
виде рис, схем, таблиц

6-
класс
(ОВЗ)

Умения сохранять свою 
безопасность

Понимать адаптированный 
текст

Знать опасные и ядовитые 
биологические объекты

7 класс Знание основных принципов 
и правил отношения к 
живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий;

Уметь: работать с 
учебником, раб.тетрадью  и 
дидактическими 
материалами, составлять 
конспект параграфа до и /

Знать: строение и основные 
процессы жизнедеятельности 
бактерий, грибов, растений, 
животных.
Уметь: давать характеристику



после изучения материала на 
уроке; разрабатывать план- 
конспект темы, используя 
разные источники 
информации; готовить 
устные сообщ ения и 
письменные рефераты из 
разных источников 
информации; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета.

, объяснять строение, 
сравнивать объекты, 
приводить примеры 
представителей царств 
природы

7-
класс
(ОВЗ)

Умения сохранять свою 
безопасность

У меть работать в 
индивидуальном тем пе с 
текстом учебника и 
пользоваться компью тером 
для поиска информации

Знать живые организмы , 
окружаю щ ие человека; уметь 
распознавать опасные и 
безопасные объекты.

8 Реализация установок 
здорового образа жизни, 
формирование ответственного 
отношения к учению, труду; 
осознанного и уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; формирование 
основ экологической 
культуры

Уметь: планировать 
собственную учебную 
деятельность как 
самостоятельно, так и под 
руководством учителя; 
участвовать в совместной 
деятельности (работа в 
малых группах); работать в 
соответствии с поставленной 
задачей, планом; выделять 
главные и сущ ественные 
признаки понятий; 
составлять описание 
объектов, простые и сложные 
планы текстов; осущ ествлять 
поиск и отбор информации в 
дополнительных источниках; 
выявлять причинно
следственные связи; работать 
со всеми компонентами 
текста; оценивать свою 
работу и деятельность 
одноклассников

Знать: строение клетки, 
тканей, органов и систем 
органов человека; 
гигиенические меры и меры 
профилактики наруш ений 
работы систем органов..
У меть : давать 
характеристику органам, 
системам органов, объяснять 
их строение, сравнивать, 
приводить примеры . 
Оказывать меры первой 
помощ и при повреждениях 
органов, спасении 
утопаю щ его и отравлении 
угарным газом.

8 класс 
(ОВЗ)

Знание правил здорового 
образа жизни

Составлять план текста с 
помощью учителя и 
пользоваться компью тером 
для поиска информации

У меть оказывать меры 
первой помощ и при 
повреждениях органов, 
спасении утопаю щ его и 
отравлении угарным газом

9 Знание основных принципов 
и правил отношения к 
живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий;
Ф орм ирование 
ответственного отнош ения 
к учению , труду; 
осознанного и 
уваж ительного отнош ения 
к коллегам, другим  людям; 
ф ормирование основ

Уметь: составлять схемы и 
таблицы для интеграции 
полученных знаний; 
обобщ ать и делать выводы 
по изученному материалу; 
работать с доп.источниками 
информации и использовать 
их для поиска необходимого 
материала; представлять 
изученный материал, 
используя возможности 
компью терных технологий;

Знать: структурную 
организацию живых 
организмов, размнож ение и 
индивидуальное развитие 
организмов, законы 
наследственности и 
изменчивости, эволю цию  
живого мира на Земле, 
взаимоотнош ения организмов 
и окружаю щ ей среды 
Уметь: давать характеристику 
изучаемым объектам,



экологической культуры  
Осознание учащимися 
ответственности и долга 
перед Родиной.

объяснять рисунки и схемы, 
представленные в учебнике; 
самостоятельно составлять 
схемы процессов, 
происходящ их в объекте , и 
«привязывать» отдельные их 
этапы к различным 
клеточным структурам; 
иллю стрировать ответ 
простейш ими схемами и 
рисунками; работать с 
микроскопом и изготовлять 
простейш ие препараты для 
микроскопического 
исследования
И збирательно относиться к 
биологической информации, 
содержащ ейся в СМИ.

объяснять процессы, 
происходящ ие в живых 
организмах, составлять 
простейш ие родословные и 
реш ать генетические задачи, 
применять на практике 
правила природопользования

9 класс 
(ОВЗ)

Знание основных принципов 
и правил отношения к 
живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий;

Составлять план текста с 
помощью учителя и 
пользоваться компью тером 
для поиска информации 
Объяснять рисунки и схемы, 
представленные в учебнике.

У меть оказывать меры 
первой помощ и при 
повреждениях органов, 
спасении утопаю щ его и 
отравлении угарным газом. 
Применять на практике 
правила природопользования.

2. 5. Формы текущего и итогового контроля знаний, умений навыков
Система текущ его и итогового контроля знаний по биологии в 5 -  9 классах учителями биологии 
осущ ествляется в соответствии с П олож ением  ОУ  о системе оценивания образовательных 
результатов. И  подразумевает следующее:

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю щ ий вести оценку 
достиж ения обучаю щ имися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных;

•  содерж анием  оценки личностных результатов при обучении биологии на ступени 
основного общ его образования служит:

-  владение основами понятийного мы ш ления (освоение содерж ательного обобщ ения, анализа, 
планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности;

-  сф орм ированность осознанного, уваж ительного и доброж елательного отнош ения к другому 
человеку, его мнению , мировоззрению , граж данской позиции; к истории, культуре;

-  готовность и способность вести диалог с другими лю дьми и достигать в нем 
взаимопонимания;



-  ответственное отнош ение к учению , готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию  и 
самообразованию  на основе мотивации к обучению  и познанию , выбору дальнейш его 
образования;

-  знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной ж изни в группах и 
сообщ ествах, вклю чая взрослые и социальные сообщ ества;

-  сф орм ированность основ социально-критического мыш ления; опыта участия в социальны х -  
экологических проектах в общ ественной жизни в пределах возрастны х компетенций;

-  ум ение самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательны е марш руты с 
учетом  устойчивы х учебно-познавательны х интересов;

-  развитие м орального сознания и социальной ком петентности в реш ении моральны х проблем 
на основе личностного выбора, сформ ированность нравственны х чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отнош ения к собственны м  поступкам;

- сформ ированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы чайны х 
ситуациях, угрож аю щ их жизни и здоровью  людей;

- сформ ированность самооценки, вклю чая осознание своих возмож ностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уваж ать себя и верить в успех.

О ц е н к а  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь та то в  представляет собой оценку достиж ения обучаю щ имися 
планируем ы х результатов в их личностном  развитии, представленны х в разделе «Л ичностны е 
универсальны е учебны е действия».

Л и ч н о с т н ы е  р е зу л ь т а т ы  в ы п у с к н и к о в  не п о д л еж ат  и то го в о й  оценке.
О ценка личностны х результатов образовательной деятельности осущ ествляется в ходе внеш них 

неперсониф ицированны х мониторинговы х исследований педагогам и-психологами П П М С - центра.
О на долж на полностью  отвечать этическим  принципам  охраны  и защ иты  интересов ребёнка и 

конф иденциальности, проводится в форме, не представляю щ ей угрозы  личности, психологической 
безопасности и эмоциональном у статусу учащ егося.

•  М етапредм етны е результаты  освоения основной образовательной программы 
представляю т собой набор основны х клю чевы х компетентностей, которые долж ны  быть 
сформ ированы  в ходе освоение обучаю щ имися разны х форм и видов деятельностей, реализуем ы х 
в образовательной программе по биологии.

О сновны м объектом  оценки метапредметны х результатов служ ит сформ ированность у 
обучаю щ егося регулятивны х, ком муникативны х и познавательны х универсальны х действий, 
направленны х на анализ и управление своей познавательной деятельностью :
-  способность обучаю щ ихся самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 
продвиж ения в обучении и развитии (умение учиться), вы страивать свою образовательную  
траекторию , а такж е создавать необходимы е для собственного развития ситуации и адекватно их 
реализовывать, способность и готовность к освоению  систематических знаний, их 
самостоятельном у пополнению , переносу и интеграции; {учебная компетентность);

- ком петентность в реш ении задач (проблем ная ком петентность) -  способность видеть, ставить 
и реш ать задачи;

- способность и готовность к использованию  И К Т в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- способность ставить и реш ать определенны е типы  задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию , учиты вать намерения и 
способы  взаим одействия партнера (партнеров), вы бирать адекватные стратегии коммуникации, 
оценивать успеш ность взаимодействия, быть готовы м к осмы сленном у изменению  собственного 
поведения (комм уникативны е компетенции).

О ц е н к а  м ета п р ед м етн ы х  р е зу л ь т а т о в  п р о в о д и т ьс я  в  ходе р а зл и ч н ы х  п роцедур :
• комплексны е научно -  практические работы  на меж предм етной основе, основанны е на работе с 

текстом ;;
• итоговые комплексны е работы  на меж предм етной основе, направленны е на оценку 

сф орм ированности познавательны х, регулятивны х и ком муникативны х действий при реш ении 
учебно-познавательны х и учебно-практических задач, основанны х на работе с текстом;

• защ ита итогового индивидуального проекта.



• Оценка предметных резул ьтатовп редставл яет собой оценку достиж ения обучаю щ имся 
планируемых результатов по предмету биология.

Система оценки предметны х результатов освоения учебной программ ы  по биологии производится 
с учётом  уровневого подхода, принятого в Стандарте, осущ ествляется при вы делении базового 
уровня достиж ений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы  с обучаю щ имися. Реальны е достиж ения обучаю щ ихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превыш ения, так и в 
сторону не достижения. Для описания достиж ений обучаю щ ихся учителя биологии использую т 4 
уровня: низкий, базовый, повы ш енны й и высокий.___________________________________________
Уровень
достижен
ИЯ

Освоение учебных действий Оценка Управленческие решения

Н изкий
уровень

О тсутствие систематической 
базовой подготовки, 
обучаю щ имся не освоено даже 
и половины  планируемых 
результатов, которые осваивает 
больш инство обучаю щ ихся, 
имею тся значительны е пробелы 
в знаниях.

«Н еудов
летво-
рительн
о»
(оценка
«2»)

Д альнейш ее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной 
помощ и в достиж ении базового 
уровня.

Базовы й
уровень

О своение учебны х действий с 
опорной системой знаний в 
рамках диапазона (круга) 
вы деленны х задач.

«У довле
творител
ьно»
(оценка
«3»,
«зачтено

»)

О владение базовым уровнем  
является достаточны м  для 
продолж ения обучения на 
следую щ ей ступени 
образования, но не по 
проф ильному направлению .

П овы ш ен
ный
уровень

У своение опорной системы 
знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебны ми действиями, а такж е 
о кругозоре, ш ироте (или 
избирательности) интересов, но 
бы ваю т затруднения

«Хорош
о»
(оценка
«4»)

И ндивидуальны е траектории 
обучения обучаю щ ихся, 
демонстрирую щ их повы ш енный 
уровень достижений, 
целесообразно ф ормировать с 
учётом  интересов этих 
обучаю щ ихся и их планов на 
будущее.
П ри наличии устойчивы х 
интересов к учебном у предмету 
и основательной подготовки по 
нему такие обучаю щ иеся могут 
быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и 
сориентированы  на продолж ение 
обучения в старш их классах по 
данному профилю

Вы сокий
уровень

У своение опорной системы 
знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебны ми действиями, а такж е 
о кругозоре, ш ироте интересов.

«О тличн
о»
(оценка
«5»)

О ценки вы ставляю тся по признакам  трёх уровней успеш ности.
Необходимый уровень (базовый) -  реш ение типовой задачи, подобной тем, что реш али уже много 
раз, где требовались отработанны е действия (раздел «У ченик научится») и усвоенны е знания 
(входящие в опорную систему знаний предмета в программе). Э того достаточно для 
продолж ения образования, это возмож но и необходимо всем.
Повышенный уровень (программный) -  реш ение нестандартной задачи, где потребовалось:



-  либо действие в новой, непривы чной ситуации (в том  числе действия из раздела «У ченик может 
научиться» );
-  либо использование новых, усваиваем ы х в данны й момент знаний (в том  числе вы ходящ их за 
рамки опорной системы знаний по предмету). У мение действовать в нестандартной ситуации -  
это отличие от необходимого всем уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:
• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами);
• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой -  обучающимися, педагогами, 
администрацией).

1.6. Требования к результатам обучения
Д еятельность образовательного учреж дения в обучении биологии долж на быть направлена на 
достиж ение обучаю щ имися следую щ их личностных результатов:
- знание основны х принципов и правил отнош ения к ж ивой природе, основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегательны х технологий;
- реализация установок здорового образа жизни;
- сформ ированность познавательны х интересов и мотивов, направленны х на изучение ж ивой 
природы; интеллектуальны х ум ений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 
делать выводы); эстетического отнош ения к ж ивым объектам.
Метапредметными результатами освоения вы пускниками основной ш колы программы по 
биологии являю тся:

1. У мение работать с разными источниками информации: текстом  учебника, научно -  
популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию , преобразовы вать её из оной формы в другую ; овладение составляю щ ими 
исследовательской и проектной деятельности, вклю чая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, вы двигать гипотезы , давать определения понятиям, классифицировать, наблю дать, 
проводить эксперементы , делать вы воды  и заклю чения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защ ищ ать свои идеи;

2. У мения организовать сою учебную  деятельность: определять цель работы  ставить задачи, 
планировать —  определять последовательность действий и прогнозировать результаты  
работы. О сущ ествлять контроль и коррекцию  в случае обнаруж ения отклонений и отличий 
при сличении результатов с заданны м  эталоном. О ценка результатов работы  —  вы деление и 
осознание обучаю щ имися того, что уже усвоено и что ещ е подлеж ит усвоению , осознание 
качества и уровня усвоения;

3. С пособность вы бирать целевые и смы словые установки в своих действиях и поступках по 
отнош ению  к ж ивой природе, здоровью  своему и окружаю щ их;

4. У мение слуш ать и вступать в диалог, участвовать в коллективном  обсуж дении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения вы пускниками основной ш колы программ ы  по
биологии являю тся:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение сущ ественны х признаков биологических объектов (отличительны х признаков живых 
организмов; клеток и организмов растений, ж ивотных, грибов и бактерий; организма человека; 
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен вещ еств и превращ ение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт вещ еств, рост, развитие, размнож ение, регуляция 
ж изнедеятельности организма; круговорот вещ еств и превращ ение энергии  в экосистемах); 
приведение доказательств (аргументация) родства человека с м лекопитаю щ им и животными; 
взаим освязи человека и окруж аю щ ей среды; зависим ости здоровья человека от состояния 
окруж аю щ ей среды; необходим ости защ иты  окруж аю щ ей среды; соблю дения мер проф илактики 
заболеваний, вы зываемых растениями, ж ивотными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, ВИ Ч-инф екции, вредных привычек, наруш ения осанки, зрения, слуха, инф екционны х и 
простудны х заболеваний;



классификация определение принадлеж ности биологических объектов к определенной
систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 
родства, общ ности происхож дения и эволю ции растений и ж ивотны х (на примере сопоставления 
отдельны х групп); роли различны х организмов в ж изни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственны х 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 ж ивотных, растений 
разны х отделов, ж ивотны х отдельны х типов и классов; наиболее распространенны х растений и 
домаш них животных; съедобных и ядовиты х грибов; опасных для человека растений и животных; 
сравнение биологических объектов и процессов, ум ение делать вы воды  и ум озаклю чения на основе 
сравнения;
выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаим одействия разных видов в экосистеме; взаим освязей меж ду особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;
овладение методами биологической науки: наблю дение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
Знание основны х правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
анализ и оценка последствий деятельности человека в при роде, влияния факторов риска на
здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности
Знание и соблю дение правил работы  в кабинете биологии; соблю дение правил работы  с 
биологическим и приборами и инструментами (препарировальны е иглы, скальпели, лупы, 
микроскопы).
4.В сфере ф изической деятельности:
освоение_приемов оказания первой помощ и при отравлении ядовиты м и грибами, растениями,
укусах ж ивотных, простудных заболеваниях, ожогах, обморож ениях, травмах, __спасении
утопаю щ его; рациональной организации труда и отдыха, вы ращ ивания и размнож ения культурных 
растений и домаш них ж ивотных, ухода за  ними; проведения наблю дений за  состоянием  
собственного организма.
5. В эстетической сфере:
О владение умением  оценивать с эстетической точки зрения объекты  ж ивой природы.

1.7. Уровни освоения учебной программы

Ж ивы е организмы  
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов ж изнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую  значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблю дения за  ж ивы м и организмами, ставить неслож ные биологические эксперименты  и 
объяснять их результаты , описывать биологические объекты  и процессы;
• использовать составляю щ ие исследовательской и проектной деятельности по изучению  ж ивых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательны х ценностей: оценивать информацию  о ж ивых 
организмах, получаемую  из разны х источников; последствия деятельности человека в при роде. 
Выпускник получит возможность научиться:
• соблю дать правила работы  в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощ и при отравлении ядовиты м и грибами, ядовиты ми 
растениями, укусах животных; работы  с определителям и растений; вы ращ ивания и размнож ения 
культурных растений, домаш них животных;
• вы делять эстетические достоинства объектов ж ивой природы;
• осознанно соблю дать основны е принципы  и правила отнош ения к ж ивой природе;



• ориентироваться в системе моральны х норм и ценностей по отнош ению  к объектам  живой 
природы  (признание вы сокой ценности ж изни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отнош ение к объектам живой
природы);
• находить информацию  о растениях и ж ивотны х в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;
• вы бирать целевые и смы словые установки в своих действиях и поступках по отнош ению  к живой 
природе
Человек и его здоровье 
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов ж изнедеятельности организма человека, их 
практическую  значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблю дения за  состоянием  собственного организма, измерения, ставить неслож ные 
биологические эксперименты  и объяснять их результаты;
• использовать составляю щ ие исследовательской и проектной деятельности по изучению  организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитаю щ ими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы  ж изнедеятельности организма человека; вы являть 
взаим освязи меж ду особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательны х ценностей: оценивать информацию  об организме 
человека, получаемую  из разны х источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приемы оказания первой помощ и при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморож ениях, травмах, спасении утопаю щ его, рациональной организации труда и отдыха, 
проведении наблю дений за  состоянием  собственного организма;
• вы делять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовы вать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральны х норм и ценностей по отнош ению  к собственному здоровью  
и здоровью  других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе
инф ормацию  об организме человека, оф ормлять ее в виде устны х сообщ ений, докладов, рефератов, 
презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смы словые установки в своих действиях и поступках по 
отнош ению  к здоровью  своему и окружаю щ их; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека.
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:
• характеризовать общ ие биологические закономерности, их практическую  значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общ их биологических закономерностей: 
наблю дать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы  своей местности;
• использовать составляю щ ие проектной и исследовательской деятельности по изучению  общ их 
биологических закономерностей, свойственны х живой природе; приводить доказательства 
необходим ости защ иты  окруж аю щ ей среды; вы делять отличительны е признаки ж ивых организмов; 
сущ ественны е признаки биологических систем и биологичес
ких процессов;
• ориентироваться в системе познавательны х ценностей: оценивать информацию  о деятельности 
человека в природе, получаемую  из разны х источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• вы двигать гипотезы  о возмож ны х последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению  глобальны х экологических 
проблем.



1.8.Содержание учебного предмета. Биология. Введение в биологию. 5 
класс (43 часа, 1 час в неделю)

Раздел 1. Ж ивой организм: строение и изучение (8 ч)
М ногообразие ж ивых организмов. О сновные свойства ж ивых организмов: клеточное 

ю ение, сходный хим ический состав, обмен вещ еств и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 
іражимость, движ ение, размнож ение. Биология —  наука о живых организмах. Разнообразие биологических 
с. М етоды  изучения природы: наблю дение, эксперим ент (опыт), измерение. О борудование для научных 
іедований (лабораторное оборудование, увеличительны е приборы, измерительны е приборы), 
личительны е приборы: ручная лупа, световой микроскоп. К летка —  элем ентарная единица живого. Безъядер- 

и ядерны е клетки. Строение и ф ункции ядра, цитоплазм ы  и её органоидов. Х ромосомы , их значение, 
іичия в строении растительной и ж ивотной клеток. С одерж ание хим ических элем ентов в клетке. Вода, другие 
эганические вещ ества, их роль в ж изнедеятельности клеток. О рганические вещ ества и их роль в клетке, 
іества и явления в окруж аю щ ем мире. В еликие естествоиспытатели.

Л абораторны е и практические работы
Знаком ство с оборудованием  для научны х исследований.
П роведение наблю дений, опытов и измерений с целью  конкретизации знаний о методах 

изучения природы.
У стройство ручной лупы, светового микроскопа.
Строение клеток (на готовых микро-препаратах).
Строение клеток кож ицы чеш уи лука 
О пределение состава семян пш еницы.
О пределение ф изических свойств белков, жиров, углеводов.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— основны е признаки живой природы;
— устройство светового микроскопа;
— основны е органоиды  клетки;
— основны е органические и м инеральны е вещ ества, входящ ие в состав клетки;
— ведущ их естествоиспы тателей и их роль в изучении природы.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
— характеризовать методы биологических исследований;
— работать с лупой и световым микроскопом;
— узнавать на таблицах и м икропрепаратах основные органоиды  клетки;
— объяснять роль органических и минеральны х вещ еств в клетке;
— соблю дать правила поведения и работы  с приборами и инструментами в кабинете биологии. 
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— проводить простейш ие наблю дения, измерения, опыты;
— ставить учебную  задачу под руководством  учителя;
— систематизировать и обобщ ать разные виды информации;
— составлять план вы полнения учебной задачи.

Раздел 2. М ногообразие ж ивых организмов (14 ч)
Развитие ж изни на Земле: ж изнь в древнем  океане; леса кам енноугольного периода; расцвет 

древних пресмы каю щ ихся; птицы и звери прош лого. Разнообразие ж ивых организмов. 
К лассиф икация организмов. Вид. Ц арства ж ивой природы: Бактерии, Грибы , Растения, Ж ивотные. 
Сущ ественны е признаки представителей основны х царств, их характеристика, строение, 
особенности ж изнедеятельности, места обитания, их роль в природе и ж изни человека. О храна 
ж ивой природы.

П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— сущ ественные признаки строения и ж изнедеятельности изучаемых биологических объектов;
— основны е признаки представителей царств ж ивой природы.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— определять принадлеж ность биологических объектов к одному из царств ж ивой природы;



— устанавливать черты  сходства и различия у представителей основны х царств;
— различать изученны е объекты  в природе, на таблицах;
— устанавливать черты  приспособленности организмов к среде обитания;
— объяснять роль представителей царств ж ивой природы в жизни человека.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— проводить простейш ую  классиф икацию  ж ивых организмов по отдельным царствам;
— использовать дополнительны е источники инф ормации для вы полнения учебной задачи;
— самостоятельно готовить устное сообщ ение на 2—  3 мин.

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч)
Н аземно-воздуш ная, водная и почвенная среды обитания организмов. П риспособленность 
организмов к среде обитания. Растения и ж ивотны е разных материков (знакомство с отдельными 
представителями ж ивой природы  каж дого материка). П риродны е зоны  Земли: тундра, тайга, см е
ш анны е и ш ироколиственны е леса, травянисты е равнины  —  степи и саванны, пустыни, влажные 
тропические леса.
Ж изнь в морях и океанах. С ообщ ества поверхности и толщ и воды, донное сообщ ество, сообщ ество 
кораллового рифа, глубоководное сообщ ество.

Л абораторны е и практические работы  
О пределение (узнавание) наиболее распространённы х растений и ж ивотны х с использованием  
различны х источников инф ормации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 
И сследование особенностей строения растений и ж ивотных, связанны х со средой обитания. 
Знаком ство с экологическим и проблемами местности и доступны ми путями их решения.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— основны е среды обитания ж ивы х организмов;
— природные зоны  наш ей планеты, их обитателей.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— сравнивать различны е среды обитания;
— характеризовать условия ж изни в различны х средах обитания;
— сравнивать условия обитания в различны х природны х зонах;
— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям;
— приводить примеры обитателей морей и океанов;
— наблюдать за живыми организмами.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— находить и использовать причинно-следственны е связи;
— формулировать и вы двигать простейш ие гипотезы;
— вы делять в тексте смы словы е части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.

Раздел 4. Ч еловек на Земле (5 ч)
Н аучны е представления о происхож дении человека. Д ревние предки человека: дриопитеки 

и австралопитеки. Ч еловек умелый. Ч еловек прямоходящ ий. Ч еловек разумны й (неандерталец, 
кроманьонец, современны й человек). И зм енения в природе, вы званные деятельностью  человека. 
К ислотны е дожди, озоновая дыра, парниковы й эфф ект, радиоактивны е отходы. Биологическое 
разнообразие, его обеднение и пути сохранения. О пусты нивание и его причины, борьба с 
опусты ниванием. В аж нейш ие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 
борьба с уничтож ением  лесов и опусты ниванием, защ ита планеты  от всех видов загрязнений. 
Здоровье человека и безопасность жизни. В заим освязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки 
и их профилактика. Среда обитания человека. П равила поведения человека в опасных ситуациях 
природного происхождения. П ростейш ие способы оказания первой помощи.

Демонстрация
Я довиты е растения и опасные ж ивотны е своей местности.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— предков человека, их характерны е черты, образ жизни;
— основны е экологические проблемы, стоящ ие перед современны м человечеством;
— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;
— простейш ие способы  оказания первой помощ и при ожогах, обморож ении и др.



У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;
— объяснять роль растений и ж ивотных в ж изни человека;
— обосновывать необходимость принятия мер по охране ж ивой природы;
— соблю дать правила поведения в природе;
— различать на ж ивы х объектах, таблицах опасные для ж изни человека виды растений и 

животных;
— вести здоровы й образ ж изни и проводить борьбу с вредны м и привы чками своих товарищ ей. 
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— работать в соответствии с поставленной задачей;
— составлять простой и слож ный план текста;
— участвовать в совм естной деятельности;
— работать с текстом  параграф а и его компонентами;
— узнавать изучаемые объекты  на таблицах, в природе.
Л ичностны е результаты  обучения
— Ф ормирование ответственного отнош ения к обучению ;
— ф ормирование познавательны х интересов и мотивов к обучению ;
— ф ормирование навы ков поведения в природе, осознания ценности ж ивых объектов;
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
— ф ормирование основ экологической культуры.

Биология. Живой организм. 6 класс 
Раздел 1. Строение и свойства ж ивы х организмов (11ч)
Т ем а 1.1. О С Н О В Н Ы Е  С В О Й С Т В А  Ж И В Ы Х  О Р Г А Н И ЗМ О В  (1/3  ч)
М ногообразие живых организмов. О сновные свойства ж ивы х организмов: клеточное 

строение, сходный хим ический состав, обмен вещ еств и энергии, питание, дыхание, выделение, 
рост и развитие, раздраж имость, движение, размножение.

Т ем а 1.2. Х И М И Ч Е С К И Й  С О С Т А В  К Л Е Т О К  (2 ч)
С одерж ание хим ических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещ ества, их 

роль в ж изнедеятельности клеток. О рганические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновы е 
кислоты, их роль в клетке.

Л абораторны е и практические работы  
О пределение состава семян пш еницы.

Т ем а 1.3. С Т Р О Е Н И Е  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Й  И  Ж И В О Т Н О Й  К Л Е Т О К . К Л Е Т К А  —  
Ж И В А Я  С И С Т Е М А  (2 ч)
К летка —  элем ентарная единица живого. Безъядерны е и ядерны е клетки. Строение и 

ф ункции ядра, цитоплазм ы  и её органоидов. Х ромосомы , их значение. Различия в строении 
растительной и ж ивотной клеток.

Л абораторны е и практические работы
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).

Т ем а 1.4. Д Е Л Е Н И Е  К Л Е Т К И  (1 ч)
Деление —  важ нейш ее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Д еление —  основа размнож ения организмов. 
О сновны е типы  деления клеток. М итоз. О сновные этапы  митоза. Сущ ность м ейоза и его 
биологическое значение.

Д емонстрация
М икропрепарат «М итоз». М икропрепараты  хром осом ного набора человека, ж ивотны х и 

растений.
Т ем а 1.5. Т К А Н И  Р А С Т Е Н И Й  И  Ж И В О Т Н Ы Х  (1 ч)
П онятие «ткань». К леточны е элем енты  и м еж клеточное вещество. Типы  тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей ж ивотных организмов, их строение 
и функции.

Л абораторны е и практические работы  
Ткани ж ивых организмов.

Т ем а 1.6. О Р Г А Н Ы  И  С И С Т Е М Ы  О Р Г А Н О В  (3 ч)
П онятие «орган». О рганы  цветкового растения. В неш нее строение и значение корня.



К орневы е системы. В идоизм енения корней. Строение и значение побега. П очка —  зачаточны й 
побег. Стебель как осевой орган побега. П ередвиж ение вещ еств по стеблю. Лист. Строение и 
функции. П росты е и слож ные листья. Ц веток, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 
пестики). Соцветия. П лоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 
двудольного растений. Системы органов. О сновные системы органов ж ивотного организма: 
пищ еварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.

Л абораторны е и практические работы  
Распознавание органов растений и животных.

Т ем а 1.7. Р А С Т Е Н И Я  И  Ж И В О Т Н Ы Е  К А К  Ц Е Л О С Т Н Ы Е  О Р Г А Н И З М Ы  (1)
В заим освязь клеток, тканей и органов в организмах. Ж ивы е организмы  и окружаю щ ая

среда.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро»,
«мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», 

«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищ еварительная 
система», «кровеносная система», «ды хательная система», «вы делительная система», «опорно
двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «размнож ение»;

— основны е органоиды  клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений 
и животных;

— что леж ит в основе строения всех живых организмов;
— строение частей побега, основны х органов и систем органов ж ивотных, указы вать их 

значение.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— распознавать и показывать на таблицах основны е органоиды  клетки, растительны е и 

ж ивотны е ткани, основны е органы и системы органов растений и животных;
— исследовать строение основны х органов растения;
— устанавливать основны е черты  различия в строении растительной и ж ивотной клеток;
— устанавливать взаим освязь меж ду строением  побега и его функциями;
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах;
— обосновы вать важ ность взаим освязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма.
М етапредм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  уметь:
— работать с дополнительны м и источниками информации;
— давать определения;
— работать с биологическим и объектами.

Раздел 2. Ж изнедеятельность организмов
— (18/36 ч)

Т ем а 2 .1 . П И Т А Н И Е  И  П И Щ Е В А Р Е Н И Е  (2 ч)
С ущ ность понятия «питание». О собенности питания растительного организма. П очвенное питание. 
В оздуш ное питание (фотосинтез). О собенности питания животных. Травоядны е животные, 
хищ ники, трупоеды; симбионты, паразиты. П ищ еварение и его значение. О собенности строения 
пищ еварительны х систем ж ивотных. П ищ еварительны е ферменты и их значение.

Д емонстрация
Д ействие ж елудочного сока на белок. Д ействие слю ны на крахмал. Опыты, доказы ваю щ ие 
образование крахмала на свету, поглощ ение углекислого газа листьями, роль света и воды в 
ж изни растений.

Т ем а 2 .2 . Д Ы Х А Н И Е  (2 ч)
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщ епления органических вещ еств и освобож дения 
энергий. Д ы хание растений. Роль устьиц и чечевичек в ды хании растений. Д ы хание животных. 
О рганы  ды хания ж ивотных организмов.

Демонстрация
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе.
Т ем а 2 .3 . П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Е  В Е Щ Е С Т В  В О Р Г А Н И З М Е  (2 ч)
П еренос вещ еств в организме, его значение. П ередвиж ение вещ еств в растении.



О собенности строения органов растений, обеспечиваю щ их процесс переноса веществ. 
О собенности переноса вещ еств в организмах животных. К ровеносная система, её строение и 
функции. Гемолимфа. К ровь и её составны е части (плазма, клетки крови).

Д емонстрация
Опыт, иллю стрирую щ ий пути передвиж ения органических вещ еств по стеблю растения. 

М икропрепараты  «Строение клеток крови лягуш ки» и «Строение клеток крови человека».
Л абораторны е и практические работы
П ередвиж ение воды и минеральны х вещ еств по стеблю.

Т ем а 2 .4 . В Ы Д Е Л Е Н И Е . О Б М Е Н  В Е Щ Е С Т В  И  Э Н Е Р Г И И  (2ч)
Роль вы деления в процессе ж изнедеятельности организмов. П родукты  вы деления у 

растений и животных. В ы деление у растений. В ы деление у ж ивотных. О сновные вы делительны е 
системы  у ж ивотных. О бмен вещ еств и энергии.

Т ем а 2 .5 . О П О Р Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  (1 ч)
Значение опорных систем в ж изни организмов. О порны е системы  растений. О порные 

системы  животных.
Д емонстрация
Скелеты  млекопитаю щ их. Распилы  костей. Раковины  моллю сков. К оллекции насекомых.
Л абораторны е и практические работы
Разнообразие опорных систем животных.

Т ем а 2 .6 . Д В И Ж Е Н И Е  (2 ч)
Д виж ение как важ нейш ая особенность ж ивотны х организмов. Значение двигательной 

активности. М еханизмы, обеспечиваю щ ие движ ение живых организмов.
Л абораторны е и практические работы
Д виж ение инф узории туфельки.
П ерем ещ ение дож девого червя.

Т ем а 2 .7 . Р Е Г У Л Я Ц И Я  П Р О Ц Е С С О В
Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  (2ч )
Ж изнедеятельность организма и её связь с окруж аю щ ей средой. Регуляция процессов 

ж изнедеятельности организмов. Раздражимость. Н ервная система, особенности строения. Рефлекс, 
инстинкт.

Т ем а 2 .8 . Р А З М Н О Ж Е Н И Е  (2 ч)
Биологическое значение размнож ения. В иды  размнож ения. Бесполое размнож ение 

ж ивотны х (деление простейш их, почкование гидры). Бесполое размнож ение растений. П оловое 
размнож ение организмов. О собенности полового размнож ения животных. О рганы размножения. 
П оловы е клетки. О плодотворение. П оловое размнож ение растений. Опыление. Д войное 
оплодотворение. О бразование плодов и семян.

Д емонстрация
Способы  размнож ения растений. Разнообразие и строение соцветий.
Л абораторны е и практические работы
В егетативное размнож ение комнатных растений.

Т ем а 2 .9 . Р О С Т  И  Р А З В И Т И Е  (2 ч)
Рост и развитие растений. И ндивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

С остояние покоя, его значение в ж изни растений. У словия прорастания семян. П итание и рост 
проростков. О собенности развития ж ивотны х организмов. Развитие зароды ш а (на примере 
ланцетника). П остэм бриональное развитие животных. П рям ое и непрямое развитие.

Д емонстрация
Способы  распространения плодов и семян. П рорастание семян.
Л абораторны е и практические работы
П рям ое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном  материале).

Т ем а 2 .10 . О Р Г А Н И З М  К А К  Е Д И Н О Е  Ц Е Л О Е  (1 ч)
В заим освязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гум оральной систем. О рганизм  ф ункционирует как единое целое. О рганизм  —  биологическая 
система.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— суть понятий и терминов: «почвенное питание»,



«воздуш ное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт вещ еств», 
«вы деление», «листопад», «обмен вещ еств», «холоднокровны е животны е», «теплокровны е 
ж ивотные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздраж имость», «нервная система», 
«эндокринная система», «рефлекс», «размнож ение», «половое размнож ение», «бесполое 
размнож ение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 
«прямое развитие», «непрямое развитие»;

— органы и системы, составляю щ ие организмы  растения и животного.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— определять и показывать на таблице органы  и системы, составляю щ ие организмы  растений и 

животных;
— объяснять сущ ность основны х процессов ж изнедеятельности организмов;
— обосновывать взаим освязь процессов ж изнедеятельности между собой;
— сравнивать процессы  ж изнедеятельности различны х организмов;
— наблю дать за  биологическими процессами, описывать их, делать выводы;
— исследовать строение отдельны х органов организмов;
— фиксировать свои наблю дения в виде рисунков, схем, таблиц;
— соблю дать правила поведения в кабинете биологии.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— организовы вать свою учебную  деятельность;
— планировать свою деятельность под руководством  учителя (родителей);
— составлять план работы;
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
— осущ ествлять поиск дополнительной инф ормации на бумаж ны х и электронны х носителях;
— работать с текстом  параграф а и его компонентами;
— составлять план ответа;
— составлять вопросы  к тексту, разбивать его на отдельны е смы словые части, делать 

подзаголовки;
— узнавать изучаемые объекты  на таблицах;
— оценивать свой ответ, свою работу, а такж е работу одноклассников.

Раздел 3. О рганизм  и среда (2ч)
Т ем а  3 .1 . С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я . Ф А К Т О Р Ы  С Р Е Д Ы  (1 ч)

Влияние факторов неж ивой природы (температуры, влажности, света) на ж ивы е организмы. 
В заим освязи ж ивы х организмов. Д емонстрация

Коллекции, иллю стрирую щ ие экологические взаим освязи ж ивых организмов.
Т ем а 3 .2 . П Р И Р О Д Н Ы Е  С О О Б Щ Е С Т В А  (1 /2  ч)
П риродное сообщ ество. Экосистема. Структура и связи в природном сообщ естве. Ц епи 

питания.
Д емонстрация
М одели экологических систем, коллекции, иллю стрирую щ ие пищ евы е цепи и сети.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— суть понятий и терминов: «среда обитания», «ф акторы  среды», «ф акторы  неж ивой природы», 

«ф акторы  ж ивой природы», «пищ евы е цепи», «пищ евы е сети», «природное сообщ ество», 
«экосистема»;

— как тот ихарактер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;
— структуру природного сообщества.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— организовы вать свою учебную  деятельность;
— планировать свою деятельность под руководством  учителя (родителей);
— составлять план работы;
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
— осущ ествлять поиск дополнительной инф ормации на бумаж ны х и электронны х носителях;
— работать с текстом  параграф а и его компонентами;
— составлять план ответа;
— составлять вопросы  к тексту, разбивать его на отдельны е смы словые части, делать



подзаголовки;
— узнавать изучаемые объекты  на таблицах;
— оценивать свой ответ, свою работу, а такж е работу одноклассников.
Л ичностны е результаты  обучения
— Ф ормирование ответственного отнош ения к обучению ;
— ф ормирование познавательны х интересов и мотивов, направленных на изучение программ;
— развитие навыков обучения;
— ф ормирование социальны х норм и навыков поведения в классе, ш коле, дома и др.;
— ф ормирование и доброж елательны е отнош ения к мнению  другого человека;
— ф ормирование ком муникативной ком петентности в общ ении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонним и лю дьм и в процессе учебной, общ ественной и другой 
деятельности;

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
— осознание значения семьи в ж изни человека;

уваж ительное отнош ение к старш им и младш им товарищ ам  ли иной фактор среды мож ет влиять на 
ж ивы е организмы.
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

В ведение (3 ч)
М ир живых организмов. У ровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосф ера —  

глобальная экологическая система; границы и ком поненты  биосферы. П ричины  многообразия 
ж ивы х организмов. Эволю ционная теория Ч. Д арвина о приспособленности к разнообразны м 
условиям  среды обитания. Естественная система классиф икации как отраж ение процесса эволю ции 
организмов.

Раздел 1. Ц арство П рокариоты  (3 ч)
Т ем а 1.1. М Н О Г О О Б Р А З И Е , О С О Б Е Н Н О С Т И  С Т Р О Е Н И Я  И  П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
П Р О К А Р И О Т И Ч Е С К И Х  О Р Г А Н И ЗМ О В  (3 ч)
П роисхож дение и эволю ция бактерий. Общ ие свойства прокариотических организмов. 

М ногообразие форм бактерий. О собенности строения бактериальной клетки. П онятие о типах 
обмена у прокариот. О собенности организации и ж изнедеятельности прокариот; 
распространённость и роль в биоценозах. Э кологическая роль и м едицинское значение (на примере 
представителей подцарства Н астоящ ие бактерии).

Д емонстрация
Строение клеток различны х прокариот.
Л абораторны е и практические работы
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— строение и основны е процессы  ж изнедеятельности бактерий;
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;
— роль бактерий и грибов в природе и ж изни человека;
— методы проф илактики инф екционны х заболеваний.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— давать общ ую характеристику бактерий;
— характеризовать формы бактериальны х клеток;
— отличать бактерии от других живых организмов;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и ж изни человека.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью  и дидактическим и материалами, составлять 

конспект параграф а учебника до и/или после изучения материала на уроке;
— разрабаты вать план-конспект темы, используя разны е источники информации;
— готовить устны е сообщ ения и письменны е рефераты  на основе обобщ ения информации 

учебника и дополнительны х источников;
— пользоваться поисковы ми системами И нтернета.



Раздел 2. Ц арство Грибы  (4 ч)
Т ем а 2 .1 . О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Г Р И Б О В  (3 ч)
П роисхож дение и эволю ция грибов. О собенности строения клеток грибов. О сновные черты  

организации многоклеточны х грибов. Отделы: Х итридиомикота, Зиго- микота, А скомикота, 
Базидиом икота, О омикота; группа Н есоверш енны е грибы 1. О собенности ж изнедеятельности и 
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.

Демонстрация
С хем ы  строения представителей различны х систематических групп грибов, различны е 

представители царства Грибы , строение плодового тела ш ляпочного гриба.
Л абораторны е и практические работы
Строение плесневого гриба мукора
Распознавание съедобных и ядовиты х грибов

Т ем а 2 .2 . Л И Ш А Й Н И К И  (1 ч)
П онятие о симбиозе. О бщ ая характеристика лиш айников. Типы слоевищ  лиш айников; 

особенности ж изнедеятельности, распространённость и экологическая роль лиш айников.
Демонстрация
С хем ы  строения лиш айников, различны е представители лиш айников.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— основны е понятия, относящ иеся к строению  про- и эукариотической клеток;
— строение и основы ж изнедеятельности клеток гриба;
— особенности организации ш ляпочного гриба;
— меры проф илактики грибковы х заболеваний.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— давать общ ую  характеристику бактерий и грибов;
— объяснять строение грибов и лиш айников;
— приводить примеры распространённости грибов и лиш айников;
— характеризовать роль грибов и лиш айников в биоценозах;
— определять несъедобны е ш ляпочны е грибы; 

объяснять роль бактерий и грибов в природе и ж изни человека
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью  и дидактическим и материалами;
— составлять конспект параграф а учебника до и/или после изучения материала на уроке;
— пользоваться биологическим и словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов;
— разрабаты вать план-конспект темы, используя разны е источники информации;
— готовить сообщ ения на основе обобщ ения инф ормации учебника и дополнительны х 

источников;
— пользоваться поисковы ми системами И нтернета.

Раздел 3. Ц арство Растения (16 ч)
Т ем а 3 .1 . О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А С Т Е Н И Й  (2 ч)
Растительны й организм  как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы  органов 

растений. Регуляция ж изнедеятельности растений; фитогормоны. О собенности ж изнедеятельности 
растений. Ф отосинтез. Пигменты. С истем атика растений; низш ие и высш ие растения.

Демонстрация
Рисунки учебника, показываю щ ие особенности строения и ж изнедеятельности различны х 

представителей царства растений. Схемы, отраж аю щ ие основны е направления эволю ции 
растительны х организмов.

Т ем а 3 .2 . Н И З Ш И Е  Р А С Т Е Н И Я  (2 ч)
В одоросли как древнейш ая группа растений. О бщ ая характеристика водорослей. 

О собенности строения тела. О дноклеточны е и многоклеточны е водоросли. М ногообразие 
водорослей: отделы  Зелёны е водоросли, Буры е водоросли и Красны е водоросли. Распространение в 
водны х и наземны х биоценозах, экологическая роль водорослей. П рактическое значение. 
Д ем онстрация



С хем ы  строения водорослей различны х отделов.
Л абораторны е и практические работы
И зучение внеш него строения водорослей*.

Т ем а 3 .3 . В Ы С Ш И Е  С П О Р О В Ы Е  Р А С Т Е Н И Я  (4 ч)
П роисхож дение и общ ая характеристика высш их растений. О собенности организации и 
индивидуального развития высш их растений. Споровые растения. О бщ ая характеристика, 
происхождение. Отдел М оховидные; особенности организации, ж изненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла.

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Х вощ евидные; особенности организации, 
ж изненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел П апоротниковидные. 
П роисхож дение и особенности организации папоротников. Ж изненны й цикл папоротников. 
Распространение и роль в биоценозах.

Д емонстрация
С хем ы  строения и ж изненных циклов мхов, хвощ ей и плаунов, различны е представители мхов, 

плаунов и хвощ ей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла 
развития папоротника, различны е представители папоротниковидных.

Л абораторны е и практические работы
И зучение внеш него строения мха.
И зучение внеш него строения папоротника.

Т ем а 3 .4 . В Ы С Ш И Е  С Е М Е Н Н Ы Е  Р А С Т Е Н И Я . О Т Д Е Л
Г О Л О С Е М Е Н Н Ы Е  Р А С Т Е Н И Я  (2 ч)
П роисхож дение и особенности организации голосем енны х растений; строение тела, 

ж изненны е формы голосеменных. М ногообразие, распространённость голосеменных, их роль в 
биоценозах и практическое значение.

Демонстрация
С хем ы  строения голосеменных, цикл развития сосны, различны е представители голосеменных.
Л абораторны е и практические работы
И зучение строения и многообразия голосем енны х растений.

Т ем а 3 .5 . В Ы С Ш И Е  С Е М Е Н Н Ы Е  Р А С Т Е Н И Я . О Т Д Е Л  П О К Р Ы Т О С Е М Е Н Н Ы Е
(Ц В Е Т К О В Ы Е ) Р А С Т Е Н И Я  (6 ч)
П роисхож дение и особенности организации покры тосеменны х растений; строение тела, 

ж изненны е формы покры тосеменных. К лассы  О днодольны е и Двудольные. О сновны е семейства 
покры тосеменны х растений (2 семейства однодольны х и 3 семейства двудольны х растений). 
М ногообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в ж изни человека и его 
хозяйственной деятельности.

Демонстрация
С хем а строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковы х растений 

(двойное оплодотворение), представители различны х семейств покры тосеменны х растений.
Л абораторны е и практические работы
И зучение строения покры тосеменны х растений.
Распознавание наиболее распространённы х растений своей местности, определение их 

систематического полож
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— основны е методы изучения растений;
— основны е группы растений (водоросли, мхи, хвощ и, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение, особенности ж изнедеятельности и многообразие;
— особенности строения и ж изнедеятельности лиш айников;
— роль растений в биосфере и ж изни человека;
— происхож дение растений и основны е этапы  развития растительного мира.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— давать общ ую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений в биосфере;
— давать характеристику основны х групп растений (водорослей, мхов, хвощ ей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых);
— объяснять происхож дение растений и основные этапы  развития растительного мира;



— характеризовать распространение растений в различны х климатических зонах Земли;
— объяснять причины  различий в составе фитоценозов различны х климатических поясов. 
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— вы полнять лабораторны е работы  под руководством  учителя;
— сравнивать представителей разны х групп растений, делать вы воды на основе сравнения;
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию  о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.
Раздел 4. Ц арство Ж ивотны е (38 ч)
Т ем а 4 .1 . О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Ж И В О Т Н Ы Х  (1 ч)
Ж ивотны й организм  как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
животных. Регуляция ж изнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 
О собенности ж изнедеятельности ж ивотных, отличаю щ ие их от представителей других царств 
ж ивой природы. С истем атика животных; таксоном ические категории; одноклеточны е и 
м ногоклеточны е (беспозвоночны е и хордовы е) животные. В заим оотнош ения ж ивотны х в биоце
нозах; троф ические уровни и цепи питания.
Д емонстрация
Распределение ж ивотны х и растений по планете: био- географические области.
Л абораторны е и практические работы
А нализ структуры различны х биомов суши и м ирового океана на схемах и иллю страциях. 
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— признаки организма как целостной системы;
— основны е свойства ж ивотны х организмов;
— сходство и различия меж ду растительны м  и ж ивотны м  организмами;
— что такое зоология, какова её структура.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять структуру зоологической науки, основны е этапы  её развития, систематические 

категории;
— представлять эволю ционны й путь развития ж ивотного мира;
— классиф ицировать ж ивотны е объекты  по их принадлеж ности к систематическим  группам;
— прим енять двойны е названия ж ивотны х при подготовке сообщ ений, докладов, презентаций;
— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемы х ж ивотных, вы ведения новы х пород животных;
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни.

Т ем а 4 .2 . П О Д Ц А Р С Т В О  О Д Н О К Л Е Т О Ч Н Ы Е  (2 ч)
Общ ая характеристика простейш их. К летка одноклеточны х ж ивотных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейш их, специальны е органоиды. Разнообразие 
простейш их и их роль в биоценозах, ж изни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 
Саркож гу- тиконосцы ; м ногообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики
—  паразиты  человека и ж ивотных. О собенности организации представителей. Тип И нфузории. 
М ногообразие инф узорий и их роль в биоценозах.

Демонстрация
С хем ы  строения амёбы, эвглены  зелёной и инфузории туфельки, представители различны х 

групп одноклеточных.
Л абораторны е и практические работы
Строение амёбы, эвглены  зелёной и инфузории туфельки.
Предметные результаты обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— признаки одноклеточного организма;
— основны е систематические группы одноклеточны х и их представителей;
— значение одноклеточны х ж ивотных в экологических системах;
— паразитических простейш их, вы зываемые ими заболевания у человека и соответствую щ ие 

меры профилактики.
У чащ иеся долж ны  уметь:



— работать с ж ивы м и культурами простейш их, используя при этом  увеличительны е приборы;
— распознавать одноклеточны х возбудителей заболеваний человека;
— раскры вать значение одноклеточны х ж ивотны х в природе и ж изни человека;
— применять полученны е знания в повседневной жизни.

Т ем а 4 .3 . П О Д Ц А Р С Т В О  М Н О Г О К Л Е Т О Ч Н Ы Е  (1 ч)
Общ ая характеристика многоклеточны х животных; типы  симметрии. К летки и ткани 

ж ивотных. П ростейш ие м ногоклеточны е —  губки; их распространение и экологическое значение. 
Д емонстрация
Типы  симметрии у многоклеточны х ж ивотных, м ногообразие губок.

Т ем а 4 .4 . Т И П  К И Ш Е Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е  (3 ч)
О собенности организации киш ечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

М ногообразие и распространение киш ечнополостных; гидроидные, сцифоидны е и коралловые 
полипы. Роль в природных сообщ ествах.

Д емонстрация
Схем а строения гидры, медузы  и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

В неш нее и внутреннее строение киш ечнополостных.
Л абораторны е и практические работы
И зучение плакатов и таблиц, отраж аю щ их ход регенерации у гидры.

Т ем а 4 .5 . Т И П  П Л О С К И Е  Ч Е Р В И  (2 ч)
О собенности организации плоских червей. С вободно- ж ивущ ие ресничны е черви. 

М ногообразие ресничны х червей и их роль в биоценозах. П риспособления к паразитизму у плоских 
червей; классы  С осальщ ики и Л енточны е черви.
П онятие о ж изненном  цикле; циклы развития печёночного сосальщ ика и бычьего цепня. 
М ногообразие плоских червей- паразитов; меры проф илактики паразитарны х заболеваний. 

Д ем онстрация
С хем ы  строения плоских червей, ведущ их свободны й и паразитический образ жизни. Различны е 

представители ресничны х червей. Схемы ж изненных циклов печёночного сосальщ ика и бычьего 
цепня.

Л абораторны е и практические работы
Ж изненны е циклы печёночного сосальщ ика и бычьего цепня.

Т ем а 4 .6 . Т И П  К Р У Г Л Ы Е  Ч Е Р В И  (1 ч)
О собенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

С вободнож ивущ ие и паразитические круглые черви. Ц икл развития человеческой аскариды; меры 
проф илактики аскаридоза.

Д емонстрация
Схем а строения и цикл развития человеческой аскариды. Различны е свободнож ивущ ие и 

паразитические формы круглых червей.
Л абораторны е и практические работы  
Ж изненны й цикл человеческой аскариды.

Т ем а 4 .7 . Т И П  К О Л Ь Ч А Т Ы Е  Ч Е Р В И  (3 ч)
О собенности организации кольчатых червей (на примере многощ етинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. М ногообразие кольчатых червей; м ногощ етинковы е и 
малощ етинковы е кольчатые черви, пиявки. Значение кольчаты х червей в биоценозах.

Д емонстрация
Схем а строения м ногощ етинкового и м алощ етинкового кольчатых червей. Различны е 

представители типа Кольчаты е черви.
Л абораторны е и практические работы  
Внеш нее строение дож девого червя.

Т ем а 4 .8 . Т И П  М О Л Л Ю С К И  (2 ч)
О собенности организации моллю сков; смеш анная полость тела. М ногообразие моллю сков; 

классы  Брю хоногие, Д вустворчаты е и Г  оловоногие моллю ски. Значение моллю сков в биоценозах. 
Роль в ж изни человека и его хозяйственной деятельности.

Д емонстрация
Схем а строения брю хоногих, двустворчатых и головоногих моллю сков. Различны е 

представители типа моллю сков.
Л абораторны е и практические работы



Внеш нее строение моллю сков.
Т ем а 4 .9 . Т И П  Ч Л Е Н И С Т О Н О Г И Е  (7 ч)
П роисхож дение и особенности организации членистоногих. М ногообразие членистоногих; 

классы  Ракообразны е, П аукообразные, Н асеком ы е и М ногонож ки. Класс Ракообразны е. Общ ая 
характеристика класса ракообразны х на примере речного рака. В ы сш ие и низш ие раки. М ного
образие и значение ракообразны х в биоценозах. К ласс П аукообразны е. О бщ ая характеристика 
паукообразных. Пауки, скорпионы, клещ и. М ногообразие и значение паукообразны х в биоценозах. 
К ласс Н асекомые. М ногообразие насекомых. О бщ ая характеристика класса насекомых; отряды  
насекомы х с полны м  и неполным превращ ением. М ногообразие и значение насекомых в 
биоценозах. М ногоножки.

Д емонстрация
Схем а строения речного рака. Различны е представители низш их и высш их ракообразных. Схема 

строения паука- крестовика. Различны е представители класса П аукообразные. С хем ы  строения 
насекомы х различны х отрядов.

Л абораторны е и практические работы
И зучение внеш него строения и многообразия членистоногих*.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— современны е представления о возникновении м ногоклеточны х животных;
— общ ую характеристику типа К иш ечнополостные;
— общ ую характеристику типа П лоские черви;
— общ ую характеристику типа К руглы е черви;
— общ ую  характеристику типа К ольчаты е черви;
— общ ую  характеристику типа Членистоногие.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— определять систематическую  принадлеж ность ж ивотны х к той или иной таксоном ической 

группе;
— наблю дать за  поведением  ж ивотны х в природе;
— работать с ж ивы м и ж ивотны м и и ф иксированны ми препаратами (коллекциями, влажны ми и 

м икропрепаратами, чучелами и др.);
— объяснять взаим освязь строения и ф ункций органов и их систем, образа ж изни и среды 

обитания животных;
— поним ать взаимосвязи, слож ивш иеся в природе, и их значение для экологических систем;
— вы делять ж ивотных, занесённы х в К расную  книгу, и способствовать сохранению  их 

численности и мест обитания;
— оказывать первую медицинскую  помощ ь при укусах опасных или ядовиты х животных;
— использовать меры проф илактики паразитарных заболеваний.

Т ем а 4 .10 . Т И П  И Г Л О К О Ж И Е  (1 ч)
Общ ая характеристика типа. М ногообразие иглокожих; классы М орские звёзды , М орские 

ежи, Голотурии. М ногообразие и экологическое значение.
Д емонстрация
Схем ы  строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза.

Т ем а 4 .11 . Т И П  Х О Р Д О В Ы Е . П О Д Т И П  Б Е С Ч Е Р Е П Н Ы Е  (1 ч)
П роисхож дение хордовы х; подтипы  бесчерепны х и позвоночных. О бщ ая характеристика 

типа. П одтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
Д емонстрация
Схем а строения ланцетника. Схема м етаморф оза у асцидий.

Т ем а 4 .12 . П О Д Т И П  П О З В О Н О Ч Н Ы Е  (Ч Е Р Е П Н Ы Е ). Н А Д К Л А С С  Р Ы Б Ы
(2 ч)
Общ ая характеристика позвоночных. П роисхож дение рыб. О бщ ая характеристика рыб. 

К лассы  Х рящ евы е (акулы  и скаты) и К остны е рыбы. М ногообразие костны х рыб: хрящ екостны е, 
кистепёрые, двоякоды ш ащ ие и лучепёрые. М ногообразие видов и черты  приспособленности к 
среде обитания. Э кологическое и хозяйственное значение рыб.

Д емонстрация
М ногообразие рыб. Схема строения кистепёры х и лучепёры х рыб.
Л абораторны е и практические работы



О собенности внеш него строения рыб в связи с образом  жизни*.
Т ем а 4 .13 . К Л А С С  З Е М Н О В О Д Н Ы Е  (2 ч)
П ервы е земноводные. О бщ ая характеристика зем новодны х как первы х наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостаты е и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 
экологические особенности. Структурно-ф ункциональная организация земноводны х на примере 
лягуш ки. Э кологическая роль и м ногообразие земноводных.

Д емонстрация
М ногообразие амфибий. Схемы строения кистепёры х рыб и земноводных.
Л абораторны е и практические работы
О собенности внеш него строения лягуш ки, связанные с её образом  жизни*.

Т ем а 4 .14 . К Л А С С  П Р Е С М Ы К А Ю Щ И Е С Я  (2 ч)
П роисхож дение рептилий. О бщ ая характеристика пресмы каю щ ихся как первичноназемны х 

ж ивотных. Структурно-ф ункциональная организация пресмы каю щ ихся на примере ящ ерицы. 
Чеш уйчаты е (змеи, ящ ерицы  и хамелеоны ), крокодилы и черепахи. Распространение и м ного
образие форм рептилий; полож ение в экологических системах. Вы мерш ие группы 
пресмыкаю щ ихся.

Д емонстрация
М ногообразие пресмы каю щ ихся. Схемы строения земноводны х и рептилий.
Л абораторны е и практические работы
С равнительны й анализ строения скелетов черепахи, ящ ерицы  и змеи.

Т ем а 4 .15 . К Л А С С  П Т И Ц Ы  (4 ч)
П роисхож дение птиц; первоптицы  и их предки; настоящ ие птицы. Килегрудые, или 

летаю щ ие; бескилевые, или бегаю щ ие; пингвины, или плаваю щ ие птицы. О собенности 
организации и экологическая дифф еренцировка летаю щ их птиц (птицы  леса, степей и пустынь, 
открыты х воздуш ны х пространств, болот, водоёмов и побереж ий). О храна и привлечение птиц; 
домаш ние птицы. Роль птиц в природе, ж изни человека и его хозяйственной деятельности.

Д емонстрация
М ногообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.
Л абораторны е и практические работы
О собенности внеш него строения птиц, связанные с их образом  жизни.

Т ем а 4 .16 . К Л А С С  М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е  (4 ч)
П роисхож дение млекопитаю щ их. П ервозвери (утконос и ехидна). Н изш ие звери 

(сумчатые). Н астоящ ие звери (плацентарны е). С труктурно-ф ункциональны е особенности 
организации млекопитаю щ их на примере собаки. Э кологическая роль млекопитаю щ их в процессе 
развития ж ивой природы в кайнозойской эре. О сновные отряды  плацентарны х млекопитаю щ их: 
Н асекомоядны е, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразны е, Хищ ные, Л астоногие, Китообразны е, 
Н епарнокопы тны е, П арнокопы тны е, П рим аты  и др. Значение млекопитаю щ их в природе и 
хозяйственной деятельности человека. О храна ценных зверей. Д ом аш ние м лекопитаю щ ие 
(крупны й и мелкий рогаты й скот и другие сельскохозяйственны е животные).

Д емонстрация
Схемы, отраж аю щ ие экологическую  диф ф еренцировку млекопитаю щ их. М ногообразие 

м лекопитаю щ их. Схемы строения рептилий и млекопитаю щ их.
Л абораторны е и практические работы
И зучение строения млекопитаю щ их.
Распознавание ж ивотных своей местности, определение их систематического полож ения и 

значения в ж изни человека
П редм етны е результаты  обучения

У чащ иеся долж ны  знать:
— современны е представления о возникновении хордовы х животных;
— основны е направления эволю ции хордовых;
— общую характеристику надкласса Рыбы;
— общую характеристику класса Земноводные;
— общую характеристику класса П ресмыкаю щ иеся;
— общую характеристику класса Птицы;
— общую характеристику класса М лекопитаю щ ие.
У чащ иеся долж ны  уметь:



— определять систематическую  принадлеж ность ж ивотны х к той или инои таксоном ической 
группе;

— работать с ж ивы м и ж ивотны м и и ф иксированны м и препаратами (коллекциями, влаж ны ми и 
м икропрепаратами, чучелами и др.);

— объяснять взаим освязь строения и ф ункций органов и их систем, образа ж изни и среды 
обитания животных;

— понимать и уметь характеризовать экологическую  роль хордовы х животных;
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных;
— наблю дать за  поведением  ж ивотны х в природе;
— вы делять ж ивотных, занесённы х в Красную  книгу, и способствовать сохранению  их 

численности и мест обитания;
— оказывать первую  медицинскую  помощ ь при укусах опасных или ядовиты х животных. 
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— давать характеристику методов изучения биологических объектов;
— наблю дать и описывать различны х представителей ж ивотного мира;
— находить в различны х источниках необходимую  инф ормацию  о животных;
— избирательно относиться к биологической инф ормации, содерж ащ ейся в средствах массовой 

информации;
— сравнивать ж ивотны х изученны х таксоном ических групп меж ду собой;
— использовать индуктивны й и дедуктивны й подходы  при изучении крупны х таксонов;
— вы являть признаки сходства и различия в строении, образе ж изни и поведении животных;
— обобщ ать и делать вы воды по изученному материалу;
— работать с дополнительны м и источниками инф ормации, использовать для поиска 

инф ормации возмож ности И нтернета представлять изученны й материал, используя возм ож ности 
ком пью терны х технологий.

Раздел 5. В ирусы  (2 ч)
Т ем а 5.1. М Н О Г О О Б Р А З И Е , О С О Б Е Н Н О С Т И  С Т Р О Е Н И Я  И  
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я  В И Р У С О В  (2 ч)
О бщ ая характеристика вирусов. И стория их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. В заим одействие вируса и клетки. В ирусы  —  возбудители опасных заболеваний 
человека. П роф илактика заболевания гриппом. П роисхож дение вирусов.

Демонстрация
М одели различны х вирусны х частиц. Схемы взаим одействия вируса и клетки при 

горизонтальном  и вертикальном  типе передачи инфекции. Схемы, отраж аю щ ие процесс развития 
вирусны х заболеваний.

П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— общ ие принципы  строения вирусов животных, растений и бактерий;
— пути проникновения вирусов в организм;
— этапы  взаим одействия вируса и клетки;
— меры проф илактики вирусны х заболеваний.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять механизмы  взаимодействия вирусов и клеток;
— характеризовать опасные вирусны е заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.);
— вы являть признаки сходства и различия в строении вирусов;
— осущ ествлять на практике м ероприятия по проф илактике вирусны х заболеваний. 
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— обобщ ать и делать вы воды по изученному материалу;
— работать с дополнительны м и источниками инф ормации, использовать для поиска 

инф ормации возмож ности Интернета;
— представлять изученны й материал, используя возм ож ности компью терных технологий.

Заклю чение (1 ч )
О собенности организации и м ногообразие ж ивых организмов. О сновные области 

прим енения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей



промыш ленности, при охране окруж аю щ ей среды и здоровья человека.
Л ичностны е результаты  обучения
— Развитие и ф ормирование интереса к изучению  природы;
— развитие интеллектуальны х и творческих способностей;
— воспитание береж ного отнош ения к природе, формирование экологического сознания;
— признание вы сокой ценности жизни, здоровья своего и других людей;
— развитие м отивации к получению  новых знаний, дальнейш ем у изучению  естественны х наук. 

Биология. Человек. 8 класс.(68 часов, 2 часа в неделю)
Раздел 1. М есто человека в системе органического мира (2 ч)

Ч еловек как часть ж ивой природы. М есто человека в системе органического мира. Ч ерты  
сходства человека и животных. С ходство и различия человека и человекообразны х обезьян. 
Ч еловек разумный.

Демонстрация
Скелеты  человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскры ваю щ ие черты  сходства 

человека и животных.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— признаки, доказы ваю щ ие родство человека и ж ивотных.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— анализировать особенности строения человека и человекообразны х обезьян, древних предков 

человека, представителей различны х рас.
Раздел 2. П роисхож дение человека (2 ч)

Биологические и социальные факторы  антропосо- циогенеза. Э тапы антропогенеза и факторы 
становления человека. Расы  человека, их происхож дение и единство.

Демонстрация
М одель «П роисхож дение человека». М одели остатков материальной первобы тной культуры 
человека. И зображ ение представителей различны х рас человека.
П редм етны е результаты  обучения

анатомы и физиологи: Гиппократ, К лавдий Гален, А ндреас Везалий.
Демонстрация
П ортреты  великих учёны х —  анатомов и физиологов.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— вклад отечественны х учёны х в развитие знаний об организме человека.

Раздел 4. О бщ ий обзор строения и функций организма человека (4 ч)
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальны е, соединительные, мыш ечные, 

нервная. О рганы человеческого организма. Системы  органов. В заим освязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза.

Демонстрация
С хем ы  строения систем органов человека.
Л абораторны е и практические работы  
И зучение м икроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— основны е признаки организма человека.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— узнавать основны е структурны е ком поненты  клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах;
— устанавливать и объяснять взаим освязь меж ду строением  и ф ункциями клеток тканей, 

органов и их систем.
Раздел 5. К оординация и регуляция (10 ч)
Гуморальная регуляция. Ж елезы  внутренней секреции. Горм оны  и их роль в обменных 
процессах. Н ервно-гум оральная регуляция.

Демонстрация
С хем ы  строения эндокринны х желёз. Таблицы, иллю стрирую щ ие строение, биологическую  

активность и точки  прилож ения гормонов. Ф отограф ии больных с различны м и наруш ениями



ф ункций эндокринны х желёз. Н ервная регуляция. Значение нервной системы. Ц ентральная и пери
ф ерическая нервны е системы. В егетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 
проведение нервного импульса. Строение и ф ункции спинного мозга, отделов головного мозга. 
Больш ие полуш ария головного мозга. К ора больш их полуш арий. Значение коры больш их 
полуш арий и её связи с другими отделами мозга. О рганы чувств (анализаторы ), их строение и 
функции. Строение, ф ункции и гигиена органов зрения. Строение и ф ункции органов слуха. 
П редупреж дение наруш ений слуха. О рганы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.

Демонстрация
М одели головного мозга, органов чувств. С хем ы  реф лекторны х дуг безусловных рефлексов.
Л абораторны е и практические работы
И зучение головного мозга человека (по муляжам).
И зучение изменения размера зрачка.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— роль регуляторны х систем;
— механизм  действия гормонов.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— вы являть сущ ественные признаки строения и ф ункционирования органов чувств; 

соблю дать меры проф илактики заболеваний органов чувств.
Раздел 6. О пора и движ ение (8 ч)
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. О собенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью  и прямохождением. Состав и строение 
костей: трубчаты е и губчатые кости. Рост костей. В озрастны е изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. М ы ш ечная 
система. Строение и развитие мышц. О сновные группы мышц, их функции. Работа мышц; 
статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы  в регуляции работы  мышц. 
У том ление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мыш ечной ткани. Значение 
ф изической культуры  и реж им а труда для правильного формирования опорно-двигательной 
системы.

Д емонстрация
С келет человека, отдельны х костей. Распилы  костей. П риём ы  оказания первой помощ и при 

повреж дениях (травмах) опорно-двигательной системы.
Л абораторны е и практические работы
И зучение внеш него строения костей.
И зм ерение массы  и роста своего организма.
Вы явление влияния статической и динамической нагрузки на утом ление мышц.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— части скелета человека;
— хим ический состав и строение костей;
основны е скелетные мы ш цы  человека У чащ иеся долж ны  уметь:
— распознавать части скелета на наглядны х пособиях;
— находить на наглядны х пособиях основны е мышцы;
— оказывать первую доврачебную  помощ ь при переломах.

Раздел 7. В нутренняя среда организма (3 ч)
П онятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении ж изнедеятельности организма. К леточны е элем енты  крови: эритроциты , лейкоциты , 
тромбоциты . П лазм а крови. С вёрты вание крови. Группы  крови. Лимфа. Иммунитет. 
И нф екционны е заболевания. П редупредительны е прививки. П ереливание крови. Донорство. 
Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.

Д емонстрация
С хем ы  и таблицы, посвящ ённые составу крови, группам крови.
Л абораторны е и практические работы
И зучение м икроскопического строения крови.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:



— признаки внутренней среды организма;
— признаки иммунитета;
— сущ ность прививок и их значение.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— сравнивать меж ду собой строение и функции клеток крови;
— объяснять механизмы свёрты вания и переливания крови.

Раздел 8. Транспорт вещ еств (4 ч)
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Больш ой и малый круги кровообращ ения. 

Лимфообращ ение. Д виж ение крови по сосудам. К ровяное давление. Заболевания органов 
кровообращ ения, их предупреж дение.

Д емонстрация
М одель сердца человека. Таблицы  и схемы, иллю стрирую щ ие строение клеток крови и органов 

кровообращ ения.
Л абораторны е и практические работы  
И зм ерение кровяного давления.
О пределение пульса и подсчёт числа сердечны х сокращ ений.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— сущ ественные признаки транспорта вещ еств в организме.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— различать и описывать органы  кровеносной и лимф атической систем;
— измерять пульс и кровяное давление;
— оказывать первую доврачебную  помощ ь при кровотечениях.

Раздел 9. Д ы хание (5 ч)
П отребность организма человека в кислороде воздуха. О рганы дыхания, их строение. 

Д ы хательны е движения. Г  азообмен в лёгких, тканях. П еренос газов эритроцитами и плазмой крови. 
Регуляция дыхания. И скусственное дыхание. Голосовой аппарат.

Демонстрация
М одели гортани, лёгких. Схемы, иллю стрирую щ ие м еханизм  вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания.
Л абораторны е и практические работы  
О пределение частоты  дыхания.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— органы  дыхания, их строение и функции;
— гигиенические меры и меры проф илактики лёгочны х заболеваний.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— вы являть сущ ественны е признаки ды хательной системы, процессы  ды хания и газообмена;
— оказывать первую доврачебную  помощ ь при спасении утопаю щ его и отравлении угарным 

газом.
Раздел 10. П ищ еварение (5 ч)
П итательны е вещ ества и пищ евы е продукты. П отребность человека в пищ е и питательных 

вещ ествах. Витамины . П ищ еварение. Строение и ф ункции органов пищ еварения. 
П ищ еварительны е железы: печень и подж елудочная железа. Э тапы  процессов пищ еварения. 
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.

Демонстрация
М одель торса человека. М уляж и внутренних органов.
Л абораторны е и практические работы
Воздействие ж елудочного сока на белки, слю ны —  на крахмал.
О пределение норм рационального питания.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— органы  пищ еварительной системы;
— гигиенические меры и меры проф илактики наруш ения работы  пищ еварительной системы. 
У чащ иеся долж ны  уметь:
— характеризовать пищ еварение в разны х отделах пищ еварительной системы.



Раздел 11. О бмен вещ еств и энергии (2 ч)
О бщ ая характеристика обмена вещ еств и энергии. П ластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины , их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипер- витаминоз 

П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;
— роль витаминов.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— вы являть сущ ественные признаки обмена вещ еств и превращ ения энергии.

Раздел 12. В ы деление (2 ч)
К онечны е продукты  обмена вещ еств. О рганы  выделения. Почки, их строение и функции. 

О бразование мочи. Роль кожи в вы ведении из организма продуктов обмена веществ.
Д емонстрация 
М одель почек.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— органы мочевы делительной системы;
— меры проф илактики заболеваний мочевы делительной системы.

Раздел 13. П окровы  тела (3 ч)
Строение и ф ункции кожи. Роль кож и в теплорегу- ляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреж дение.
Д емонстрация
Схемы, иллю стрирую щ ие строение кожны х покровов человека, производны е кожи.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— строение и ф ункции кожи;
— гигиенические требования по уходу за  кожей, ногтями, волосами, обувью  и одеждой. 
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять механизм  терморегуляции;
— оказывать первую  помощ ь при повреж дениях кожи, тепловы х и солнечных ударах.

Раздел 14. Разм нож ение и развитие (3 ч)
С истема органов размнож ения: строение и гигиена. О плодотворение. В нутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. П ланирование семьи.
П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— строение и ф ункции органов половой системы  человека;
— основны е этапы  внутриутробного и возрастного развития человека.

Раздел 15. В ы сш ая нервная деятельность (5 ч)
Реф лекс —  основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. В иды  рефлексов. Ф орм ы  поведения. О собенности вы сш ей нервной 
деятельности и поведения человека. П ознавательны е процессы. Торможение. Типы нервной 
системы. Речь. М ыш ление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
ум ственного труда. Память. Эмоции. О собенности психики человека.

П редм етны е результаты  обучения 
У чащ иеся долж ны  знать:
— особенности вы сш ей нервной деятельности человека;
— значение сна, его фазы.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— вы делять сущ ественны е признаки психики человека;
— характеризовать типы  нервной системы.

Раздел 16. Ч еловек и его здоровье (4 ч)
С облю дение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. О казание 

первой доврачебной помощ и при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопаю щ его, 
травмах, ожогах, обморож ении. У крепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 
Ф акторы  риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. В редны е привычки, их влияние на 
здоровье человека. Ч еловек и окруж аю щ ая среда. О круж аю щ ая среда как источник вещ еств и



энергии. Среда обитания. П равила поведения человека в окруж аю щ ей среде.
Л абораторны е и практические работы
И зучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.
А нализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окруж аю щ ей среды.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— приёмы рациональной организации труда и отдыха;
— отрицательное влияние вредных привычек.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— соблю дать нормы  личной гигиены  и проф илактики заболеваний;
— оказывать первую доврачебную  помощь.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— планировать собственную  учебную  деятельность как самостоятельно, так и под руководством  

учителя;
— участвовать в совм естной деятельности (работа в малых группах);
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом;
— вы делять главные и сущ ественны е признаки понятий;
— составлять описание объектов;
— составлять простые и слож ные планы текста;
— осущ ествлять поиск и отбор инф ормации в дополнительны х источниках;
— вы являть причинно-следственны е связи;
— работать со всеми ком понентами текста;
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.
Л ичностны е результаты  обучения
— Ф ормирование ответственного отнош ения к учению , труду;
— ф ормирование целостного мировоззрения;
— ф ормирование осознанности и уваж ительного отнош ения к коллегам, другим  людям;
— ф ормирование ком муникативной компетенции в общ ении с коллегами; 

ф ормирование основ экологической культуры.
Биология. Общие закономерности. 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (1 0 ч )
Т ем а 1.1. Х И М И Ч Е С К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  К Л Е Т К И  (2 ч)
Э лементны й состав клетки. Распространённость элем ентов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неж ивой природы. М акроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 
неорганических и органических молекул ж ивого вещ ества. Н еорганические молекулы ж ивого ве
щества. Вода; её хим ические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 
вклад в обеспечение процессов ж изнедеятельности и поддерж ание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов ж изнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку. О рганические молекулы. Биологические полимеры  —  
белки; их структурная организация. Ф ункции белковых молекул. У глеводы , их строение и б и о
логическая роль. Ж иры  —  основной структурный ком понент клеточны х мембран и источник 
энергии. ДН К —  молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 
инф ормации из поколения в поколение. П ередача наследственной инф ормации из ядра в 
цитоплазму; транскрипция. РН К, её структура и функции. И нф орм ационны е, транспортны е, 
рибосомальны е РНК.

Демонстрация
О бъёмные модели структурной организации биологических полимеров —  белков и 

нуклеиновы х кислот, их сравнение с моделями искусственны х полимеров (например, 
поливинилхлоридом).

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул ж ивого вещества;
— хим ические свойства и биологическую  роль воды;
— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;



— уровни структурной организации белковых молекул;
— принципы структурной организации и ф ункции углеводов;
— принципы структурной организации и функции жиров;
— структуру нуклеиновы х кислот (ДНК и РНК).
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять принцип действия ферментов;
— характеризовать ф ункции белков;
— отмечать энергетическую  роль углеводов и пластическую  функцию  жиров.

Т ем а 1.2. О Б М Е Н  В Е Щ Е С Т В  И  П Р Е О Б Р А З О В А Н И Е  Э Н Е Р Г И И  В К Л Е Т К Е  (3 
ч)
О бмен вещ еств и преобразование энергии в клетке. Транспорт вещ еств через клеточную 

мембрану. П ино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищ еварение и накопление энергии; расщ епление 
глюкозы. Биосинтез белков, ж иров и углеводов в клетке.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— описывать обмен вещ еств и превращ ение энергии в клетке;
— приводить подробную  схему процесса биосинтеза белков.

Т ем а 1.3. С Т Р О Е Н И Е  И  Ф У Н К Ц И И  К Л Е Т О К  (5 ч)
П рокариотические клетки: форма и размеры. Ц итоплазм а бактериальной клетки.

О рганизация м етаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 
Размнож ение. М есто и роль прокариот в биоценозах. Э укариотическая клетка. Ц итоплазм а 
эукариотической клетки. О рганеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. В клю чения 
и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро —  центр управления ж изнедеятельностью  клетки. 
С труктуры  клеточного ядра: ядерная оболочка, хром атин (гетерохроматин), ядрыш ко. О собенности 
строения растительной клетки. Д еление клеток. К летки в м ногоклеточном  организме. П онятие о 
диф ф еренцировке клеток м ногоклеточного организма. М итотический цикл: интерфаза,
редупликация ДНК; митоз, ф азы  митотического деления и преобразования хромосом. 
Биологический смысл и значение митоза (бесполое размнож ение, рост, восполнение клеточны х 
потерь в ф изиологических и патологических условиях). К леточная теория строения организмов.

Д емонстрация
П ринципиальны е схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллю стрирую щ ие методы препаративной биохимии и иммунологии. М одели клетки. Схемы 
строения органоидов растительной и ж ивотной клеток. М икропрепараты  клеток растений, 
ж ивотны х и одноклеточных грибов. Ф игуры митотического деления в клетках кореш ка лука под 
м икроскопом  и на схеме. М атериалы , рассказы ваю щ ие о биографиях учёных, внёсш их вклад в 
развитие клеточной теории.

Л абораторны е и практические работы
И зучение клеток бактерий, растений и ж ивотны х на готовы х микропрепаратах.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— определения понятий: «прокариоты », «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»;
— строение прокариотической клетки;
— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии));
— строение эукариотической клетки;
— м ногообразие эукариот;
— особенности строения растительной и ж ивотной клеток;
— главные части клетки;
— органоиды цитоплазмы, вклю чения;
— стадии митотического цикла и события, происходящ ие в клетке на каждой из них;
— полож ения клеточной теории строения организмов;
— биологический смысл митоза.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— характеризовать м етаболизм  у прокариот;
— описывать генетический аппарат бактерий;
— описывать процессы  спорообразования и размнож ения прокариот;
— объяснять место и роль прокариот в биоценозах;



— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение вклю чений в ж изнедеятельности 
клетки;

— описывать строение и ф ункции хромосом.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— составлять схемы и таблицы  для интеграции полученны х знаний;
— обобщ ать и делать вы воды по изученному материалу;
— работать с дополнительны м и источниками инф ормации и использовать их для поиска 

необходим ого материала;
— представлять изученны й материал, используя возм ож ности компью терных технологий;
— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
— самостоятельно составлять схемы процессов, протекаю щ их в клетке, и «привязывать» 

отдельны е их этапы  к различны м  клеточны м структурам;
— иллю стрировать ответ простейш ими схемами и рисунками;

работать с м икроскопом и изготовлять простейш ие препараты  для м икроскопического 
исследования.

Раздел 2. Разм нож ение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)
Т ем а 2 .1 . Р А З М Н О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И ЗМ О В  (2 ч)
Сущ ность и формы размнож ения организмов. Бесполое размнож ение растений и животных. 

П оловое размнож ение ж ивотны х и растений; образование половы х клеток, осеменение и 
оплодотворение. Биологическое значение полового размнож ения. Гаметогенез. П ериоды  
образования половых клеток: размнож ение, рост, созревание (мейоз) и ф ормирование половых 
клеток. О собенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.

Д емонстрация
П лакаты , иллю стрирую щ ие способы вегетативного размнож ения плодовых деревьев и овощ ных 

культур. М икропрепараты  яйцеклеток. Ф отографии, отраж аю щ ие разнообразие потом ства у одной 
пары родителей.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— многообразие форм бесполого размнож ения и группы организмов, для которых они 

характерны;
— сущ ность полового размнож ения и его биологическое значение;
— процесс гаметогенеза;
— мейоз и его биологическое значение;
— сущ ность оплодотворения.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— характеризовать биологическое значение бесполого размнож ения;
— объяснять процесс мейоза, приводящ ий к образованию  гаплоидны х гамет.

Т ем а 2 .2 . И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  Р А З В И Т И Е  О Р Г А Н И ЗМ О В  (О Н Т О Г Е Н Е З ) (3 
ч)
Эм бриональны й период развития. О сновные законом ерности дробления; образование 

однослойного зароды ш а —  бластулы. Гаструляция; законом ерности образования двуслойного 
зароды ш а —  гаструлы. П ервичны й органогенез и дальнейш ая диф ф еренцировка тканей, органов и 
систем. П остэм бриональны й период развития. Ф ормы постэм- брионального периода развития. 
Н епрям ое развитие; полны й и неполны й метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. П рям ое развитие. Старение. О бщ ие законом ерности развития. Биогенетический 
закон. Сходство зароды ш ей и эм бриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. М ю ллер). Работы  А. Н. С еверцова об эмбриональной 
изменчивости.

Д емонстрация
Таблицы, иллю стрирую щ ие процесс м етаморф оза у беспозвоночны х (ж есткокры лы х и 

чеш уйчатокры лы х насекомых) и позвоночны х (амфибий). Таблицы, отраж аю щ ие сходство 
зароды ш ей позвоночны х животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— определение понятия «онтогенез»;



— периодизацию  индивидуального развития;
— этапы  эмбрионального развития (дробление, гастру- ляция, органогенез);
— формы постэм брионального периода развития: не

прямое развитие, развитие полны м  и неполны м превращ ением;
— прямое развитие;
— биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. М ю ллера;
— работы  А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— описывать процессы , протекаю щ ие при дроблении, гаструляции и органогенезе;
— характеризовать формы постэм брионального развития;
— различать события, сопровож даю щ ие развитие организма при полном и неполном 

превращ ении;
— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;
— характеризовать этапы  онтогенеза при прямом по- стэм бриональном  развитии.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— сравнивать и сопоставлять меж ду собой этапы  развития ж ивотны х изученны х 

таксоном ических групп;
— использовать индуктивны й и дедуктивны й подходы  при изучении крупны х таксонов;
— вы являть признаки сходства и различия в развитии ж ивотны х разны х групп;
— обобщ ать и делать вы воды по изученному материалу;
— работать с дополнительны м и источниками инф ормации и использовать их для поиска 

необходим ого материала;
— представлять изученны й материал, используя возм ож ности компью терных технологий.

Раздел 3. Н аследственность и изменчивость организмов (20 ч)
Т ем а 3 .1 . З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  Н А С Л Е Д О В А Н И Я  П Р И З Н А К О В  (10 ч)
О ткрытие Г. М енделем  законом ерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. М оногибридное и полигибридное скрещ ивание. Законы 
М енделя. Н езависим ое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как 
целостная система. Взаим одействие аллельны х и неаллельных генов в определении признаков.

Демонстрация
К арты  хром осом  человека. Родословны е вы даю щ ихся представителей культуры. Х ромосомны е 

аномалии человека и их фенотипические проявления.
Л абораторны е и практические работы
Реш ение генетических задач и составление родословных.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— определения понятий: «ген», «доминантны й ген»,

«рецессивны й ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», 
«изменчивость», «м одиф икации», «норм а реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»;

— сущ ность гибридологического метода изучения наследственности;
— законы  М енделя;
— закон М органа.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— использовать при реш ении задач генетическую  символику;
— составлять генотипы  организмов и записы вать их гаметы;
— строить схемы скрещ ивания при независимом  и сцепленном  наследовании, наследовании, 

сцепленном  с полом;
— сущ ность генетического определения пола у растений и животных;
— характеризовать генотип как систему взаим одействую щ их генов организма;
— составлять простейш ие родословны е и реш ать генетические задачи.

Т ем а 3 .2 . З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  И З М Е Н Ч И В О С Т И  (6 ч)
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. М утации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. К ом бинативная изменчивость. 
Э волю ционное значение ком бинативной изменчивости. Ф енотипическая, или модификационная, 
изменчивость. Роль условий внеш ней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.



Д емонстрация
П рим еры  модиф икационной изменчивости.
Л абораторны е и практические работы
П остроение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащ ихся).
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— виды изм енчивости и различия меж ду ними.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— распознавать мутационную  и комбинативную  изменчивость.

Т ем а 3 .3 . С Е Л Е К Ц И Я  Р А С Т Е Н И Й , Ж И В О Т Н Ы Х  И
М И К Р О О Р Г А Н И З М О В  (4 ч)
Ц ентры  происхож дения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

М етоды  селекции растений и животных. Д остиж ения и основны е направления соврем енной 
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промыш ленности.

Д емонстрация
С равнительны й анализ пород домаш них ж ивотных, сортов культурны х растений и их диких 

предков. К оллекции и препараты  сортов культурных растений, отличаю щ ихся наибольш ей 
плодовитостью .

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— методы селекции;
— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять механизм ы  передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов;
— работать с учебником, рабочей тетрадью  и дидактическим и материалами;
— составлять конспект параграф а учебника до и/или после изучения материала на уроке;
— разрабаты вать план-конспект темы, используя разны е источники информации;
— готовить устны е сообщ ения и письменны е рефераты  на основе обобщ ения материала 

учебника и дополнительной литературы;
— пользоваться поисковы ми системами И нтернета.

Раздел 4. Эволю ция ж ивого м ира на Земле 
(21ч)

Т ем а 4 .1 . М Н О Г О О Б Р А З И Е  Ж И В О Г О  М И Р А . У Р О В Н И  О Р Г А Н И З А Ц И И  И
О С Н О В Н Ы Е  С В О Й С Т В А  Ж И В Ы Х  О Р Г А Н И ЗМ О В  (2 ч)
У ровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевы й, органный, 

организменны й, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 
хим ического состава ж ивой материи; основны е группы хим ических элем ентов и молекул, 
образую щ ие ж ивое вещ ество биосферы. К леточное строение организмов, населяю щ их Землю. 
О бмен вещ еств и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследствен
ность и изменчивость как основа сущ ествования ж ивой материи. Рост и развитие. Раздраж имость; 
ф ормы  избирательной реакции организмов на внеш ние воздействия. Ритм ичность процессов 
жизнедеятельности; биологические ритм ы  и их значение. Д искретность ж ивого вещ ества и вза
им оотнош ения части и целого в биосистемах. Э нергозависимость ж ивы х организмов; формы 
потребления энергии. Ц арства ж ивой природы; краткая характеристика естественной системы 
классиф икации ж ивых организмов. В идовое разнообразие.

Д емонстрация
Схемы, отраж аю щ ие структуры царств ж ивой природы.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— уровни организации ж ивой материи и научны е дисциплины , занимаю щ иеся изучением



процессов ж изнедеятельности на каждом из них;
— хим ический состав ж ивы х организмов;
— роль хим ических элем ентов в образовании органических молекул;
— свойства ж ивых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящ их в 

неж ивой природе;
— царства ж ивой природы, систематику и представителей разны х таксонов;
— ориентировочное число известны х видов животных, растений, грибов и микроорганизмов.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— давать определения уровней организации ж ивого и характеризовать процессы 

ж изнедеятельности на каж дом из них;
— характеризовать свойства ж ивы х систем;
— объяснять, как проявляю тся свойства ж ивого на каж дом  из уровней организации;
— приводить краткую  характеристику искусственной и естественной систем классиф икации 

ж ивы х организмов;
— объяснять, почему организмы  относят к разны м систематическим  группам.

Т ем а 4 .2 . Р А З В И Т И Е  Б И О Л О Г И И  В Д О Д А Р В И Н О В С К И Й  П Е Р И О Д  (2 ч)
Развитие биологии в додарвиновский период. Г осподство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности ж ивой природы. Работы  К. Л иннея по 
систематике растений и ж ивотных. Эволю ционная теория Ж. Б. Ламарка.

Демонстрация
Биограф ии учёных, внёсш их вклад в развитие эволю ционны х идей. Ж изнь и деятельность Ж. Б. 

Ламарка.
Т ем а 4 .3 . Т Е О Р И Я  Ч. Д А Р В И Н А  О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И И  В И Д О В  П У Т Ё М  
Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О  О Т Б О Р А  (5 ч)
П редпосы лки возникновения учения Ч. Дарвина: достиж ения в области естественны х наук, 

экспедиционны й материал Ч. Дарвина. У чение Ч. Д арвина об искусственном отборе. У чение Ч. 
Д арвина о естественном  отборе. Вид —  элем ентарная эволю ционная единица. В сеобщ ая индивиду
альная изменчивость и избы точная численность потомства. Борьба за  сущ ествование и 
естественны й отбор.

Демонстрация
Биограф ия Ч. Дарвина. М арш рут и конкретны е находки Ч. Д арвина во время путеш ествия на 

корабле «Бигль».
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— представления естествоиспы тателей додарвиновской эпохи о сущ ности ж ивой природы;
— взгляды К. Л иннея на систему ж ивого мира;
— основны е полож ения эволю ционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивны е и ош ибочны е 

черты;
— учение Ч. Д арвина об искусственном  отборе;
— учение Ч. Д арвина о естественном  отборе.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— оценивать значение эволю ционной теории Ж. Б. Л ам арка для развития биологии;
— характеризовать предпосы лки возникновения эволю ционной теории Ч. Дарвина;
— давать определения понятий «вид» и «популяция»;
— характеризовать причины борьбы  за сущ ествование;
— определять значение внутривидовой, м еж видовой борьбы  за  сущ ествование и борьбы  с 

абиотическим и факторами среды;
— давать оценку естественного отбора как результата борьбы  за  сущ ествование.

Т ем а 4 .4 . П Р И С П О С О Б Л Е Н Н О С Т Ь  О Р Г А Н И ЗМ О В  К У С Л О В И Я М  В Н Е Ш Н Е Й  
С Р Е Д Ы  К А К  Р Е З У Л Ь Т А Т  Д Е Й С Т В И Я  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О  О Т Б О Р А  (2 ч) 
П риспособительны е особенности строения. П окровительственная окраска покровов тела: 

скры ваю щ ая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяю щ ая и др.); предостерегаю щ ая окраска. 
М имикрия. П риспособительное поведение ж ивотных. Забота о потомстве. Ф изиологические 
адаптации. О тносительность приспособленности.

Д емонстрация
И ллю страции, демонстрирую щ ие строение тела ж ивотны х и растительны х организмов,



обеспечиваю щ ие вы ж ивание в типичны х для них условиях сущ ествования. П рим еры  различны х 
видов покровительственной окраски у ж ивотных.

Л абораторны е и практические работы
О бсуж дение на моделях роли приспособительного поведения животных.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— типы  покровительственной окраски (скрываю щ ая, предостерегаю щ ая) и их значение для 

выживания;
— объяснять относительны й характер приспособлений;
— особенности приспособительного поведения.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения ж ивы х организмов.
Т ем а 4 .5 . М И К Р О Э В О Л Ю Ц И Я  (2 ч)
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

П опуляционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
П опуляция —  элем ентарная эволю ционная единица. П ути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование.

Д емонстрация
Схемы, иллю стрирую щ ие процесс географического видообразования. Ж ивы е растения и 

животные, гербарии и коллекции, показы ваю щ ие индивидуальную  изменчивость и разнообразие 
сортов культурных растений и пород дом аш них ж ивотных, а такж е результаты  приспособленности 
организмов к среде обитания и результаты  видообразования.

Л абораторны е и практические работы
И зучение приспособленности организмов к среде обитания*.
И зучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— значение заботы  о потомстве для выживания;
— определения понятий «вид» и «популяция»;
— сущ ность генетических процессов в популяциях;
— формы видообразования.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— объяснять причины  разделения видов, занимаю щ их обш ирны й ареал обитания, на популяции;
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования;
— оценивать скорость видообразования в различны х систематических категориях животных, 

растений и микроорганизмов.
Т ем а 4 .6 . Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  П О С Л Е Д С Т В И Я  А Д А П Т А Ц И И .
М А К Р О Э В О Л Ю Ц И Я  (3 ч)
Главны е направления эволю ционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Север- цов). П ути достиж ения биологического прогресса. О сновные законом ерности 
эволю ции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. П равила эволю ции групп организмов. 
Результаты  эволю ции: м ногообразие видов, органическая целесообразность, постепенное
услож нение организации.

Демонстрация
П рим еры  гом ологичны х и аналогичных органов, их строения и происхож дения в онтогенезе. 

Схем ы  соотнош ения путей прогрессивной биологической эволю ции. М атериалы , характеризую щ ие 
представителей ж ивотны х и растений, внесённых в Красную  книгу и находящ ихся под охраной 
государства.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— главные направления эволю ции: биологический прогресс и биологический регресс;
— основны е законом ерности эволю ции: дивергенцию , конвергенцию  и параллелизм;
— результаты  эволю ции.
У чащ иеся долж ны  уметь:



— характеризовать пути достиж ения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию  и 
общ ую  дегенерацию ;

— приводить примеры гомологичны х и аналогичны х органов.
Т ем а 4 .7 . В О З Н И К Н О В Е Н И Е  Ж И З Н И  Н А  З Е М Л Е  (2 ч)
О рганический мир как результат эволю ции. В озникновение и развитие ж изни на Земле. 

Х имический, пред- биологический (теория академ ика А. И. Опарина), биологический и социальный 
этапы  развития ж ивой материи. Ф илогенетические связи в ж ивой природе; естественная 
классиф икация живых организмов.

Д емонстрация
С хем ы  возникновения одноклеточных эукариот, м ногоклеточны х организмов, развития царств 

растений и животных.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— теорию  академ ика А. И. О парина о происхож дении ж изни на Земле.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальны й этапы  

развития ж ивой материи.
Т ем а 4 .8 . Р А З В И Т И Е  Ж И ЗН И  Н А  ЗЕ М Л Е  (3 ч)
Развитие ж изни на Земле в архейскую  и протерозойскую  эры. П ервы е следы ж изни на 

Земле. П оявление всех современны х типов беспозвоночны х животных. П ервы е хордовы е. Развитие 
водны х растений. Развитие ж изни на Земле в палеозойскую  эру. П оявление и эволю ция 
сухопутны х растений. П апоротники, семенные папоротники, голосеменны е растения. 
В озникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмы каю щ иеся. Развитие ж изни на Земле в 
мезозойскую  и кайнозойскую  эры. П оявление и распространение покры тосеменны х растений. 
В озникновение птиц и млекопитаю щ их. П оявление и развитие приматов. П роисхож дение человека. 
М есто человека в ж ивой природе. С истематическое полож ение вида H om o sapiens в системе 
ж ивотного мира. П ризнаки и свойства человека, позволяю щ ие отнести его к различны м  
систематическим  группам  царства ж ивотных. Стадии эволю ции человека: древнейш ий человек, 
древний человек, первые современны е лю ди. С войства человека как биологического вида. 
П опуляционная структура вида H om o sapiens; человеческие расы; расообразование; единство про
исхож дения рас. А нтинаучная сущ ность расизма.

Д емонстрация
Репродукции картин 3. Буриана, отраж аю щ их фауну и флору различны х эр и периодов. Схемы 

развития царств ж ивой природы. О каменелости, отпечатки растений в древних породах. М одели 
скелетов человека и позвоночны х животных.

П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— этапы  развития ж ивотны х и растений в различны е периоды  сущ ествования Земли;
— движ ущ ие силы антропогенеза;
— систематическое полож ение человека в системе ж ивого мира;
— свойства человека как биологического вида;
— этапы  становления человека как биологического вида;
— расы  человека и их характерны е особенности.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— описы вать развитие ж изни на Земле в архейскую  и протерозойскую  эры;
— описы вать развитие ж изни на Земле в палеозойскую  эру;
— описы вать развитие ж изни на Земле в мезозойскую  эру;
— описы вать развитие ж изни на Земле в кайнозойскую  эру;
— характеризовать роль прямохож дения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека;
— опровергать теорию  расизма.
М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью  и дидактическим и материалами;
— составлять конспект параграф а учебника до и/или после изучения материала на уроке;
— разрабаты вать план-конспект темы, используя разны е источники информации;



— готовить устны е сообщ ения и письменны е рефераты , используя инф ормацию  учебника и 
дополнительны х источников;

— пользоваться поисковы ми системами Интернета;
— вы полнять лабораторны е работы  под руководством  учителя;
— сравнивать представителей разны х групп растений и ж ивотных, делать вы воды на основе 

сравнения;
— оценивать свойства пород домаш них ж ивотны х и культурны х растений по сравнению  с 

диким и предками;
— находить информацию  о развитии растений и ж ивотны х в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 
ф ормы  в другую;

— сравнивать и сопоставлять меж ду собой соврем енны х и ископаемых ж ивотны х изученных 
таксоном ических групп;

— использовать индуктивны й и дедуктивны й подходы  при изучении крупны х таксонов;
— вы являть признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении ж ивотны х и 

человека;
— обобщ ать и делать вы воды по изученному материалу;
— представлять изученны й материал, используя возмож ности компью терных технологий.

Раздел 5. В заим оотнош ения организма и среды. О сновы экологии (5 ч)
Т ем а 5.1. Б И О С Ф Е Р А , Е Ё  С Т Р У К Т У Р А  И  Ф У Н К Ц И И  (3 ч)
Биосф ера —  ж ивая оболочка планеты. Структура биосферы. К ом поненты  биосферы: живое 

вещ ество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещ ество 
биосферы  (В. И. Вернадский). К руговорот вещ еств в природе. Естественны е сообщ ества живых 
организмов. Биогеоценозы . К ом поненты  биогеоценозов продуценты ,
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
А биотические ф акторы  среды. Роль температуры, освещ ённости, влаж ности и других факторов в 
ж изнедеятельности сообщ еств. И нтенсивность действия ф актора среды; ограничиваю щ ий фактор. 
В заим одействие ф акторов среды, пределы вы носливости. Биотические факторы  среды. Ц епи и сети 
питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. П ричины  смены 
биоценозов; ф ормирование новы х сообщ еств. Ф ормы взаим оотнош ений меж ду организмами. 
П озитивны е отнош ения —  симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. А нтибиотические 
отнош ения: хищ ничество, паразитизм, конкуренция. Н ейтральны е отнош ения —  нейтрализм.

Д емонстрация
Схемы, иллю стрирую щ ие структуру биосферы  и характеризую щ ие её отдельны е составны е части. 
Таблицы  видового состава и разнообразия ж ивых организмов биосферы. С хем ы  круговорота 
вещ еств в природе. Карты, отраж аю щ ие геологическую  историю .

Л абораторны е и практические работы
С оставление схем  передачи вещ еств и энергии (цепей питания)*.
И зучение и описание экосистемы  своей местности, вы явление типов взаим одействия разных 

видов в данной экосистеме.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— определения понятий: «биосфера», «экология», «окруж аю щ ая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «кон- сументы», «редуценты»;
— структуру и компоненты  биосферы;
— компоненты  ж ивого вещ ества и его функции.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— классиф ицировать экологические факторы;
— характеризовать биомассу Земли, биологическую  продуктивность;
— описывать биологические круговороты  вещ еств в природе;
— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенны х факторов;
— характеризовать и различать экологические системы  —  биогеоценоз, биоценоз и агроценоз;
— раскры вать сущ ность и значение в природе саморегуляции;
— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ;
— характеризовать формы взаим оотнош ений меж ду организмами: симбиотические,

антибиотические и нейтральные.



Т ем а 5.2. Б И О С Ф Е Р А  И  Ч Е Л О В Е К  (2 ч)
П риродны е ресурсы  и их использование. А нтропогенны е факторы  воздействия на 

биоценозы  (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
П роблемы  рационального природопользования, охраны природы: защ ита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природны ми ресурсами населения 
планеты.

Д емонстрация
К арты  заповедны х территорий наш ей страны.
Л абораторны е и практические работы
А нализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.
П редм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  знать:
— антропогенны е ф акторы  среды;
— характер воздействия человека на биосферу;
— способы  и методы охраны природы;
— биологический и социальны й смысл сохранения видового разнообразия биоценозов;
— основы  рационального природопользования;
— неисчерпаемые и исчерпаемы е ресурсы;
— заповедники, заказники, парки России;
— несколько растений и ж ивотных, занесённы х в Красную  книгу.
У чащ иеся долж ны  уметь:
— применять на практике сведения об экологических законом ерностях в пром ы ш ленности и 

сельском  хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а такж е для реш ения 
всего комплекса задач охраны окруж аю щ ей среды и рационального природопользования.

М етапредм етны е результаты  обучения
У чащ иеся долж ны  уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью  и дидактическим и материалами;
— составлять конспект параграф а учебника до и/или после изучения м атериала на уроке;
— разрабаты вать план-конспект темы, используя разны е источники информации;
— готовить устны е сообщ ения и письменны е рефераты  на основе инф ормации из учебника и 

дополнительны х источников;
— пользоваться поисковы ми системами Интернета;
— избирательно относиться к биологической информации, содерж ащ ейся в средствах массовой 

информации.
Л ичностны е результаты  обучения
— Ф ормирование чувства российской граж данской идентичности: патриотизма, лю бви и 

уваж ения к Отечеству, чувства гордости за  свою Родину;
— осознание учащ им ися ответственности и долга перед Родиной;
— ответственное отнош ение к обучению , готовность и способность к самообразованию ;
— ф ормирование мотивации к обучению  и познанию , осознанному вы бору будущ ей профессии;
— способность учащ ихся строить дальнейш ую  индивидуальную  траекторию  образования на 

базе ориентации в мире проф ессий и проф ессиональны х предпочтений;
— ф ормирование целостного мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  развития 

науки и общ ественной практики;
— соблю дение и пропаганда учащ им ися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности;
— умение реализовы вать теоретические познания на практике;
— осознание значения образования для повседневной ж изни и осознанный выбор профессии 

учащ имися;
— способность учащ ихся проводить работу над ош ибками для внесения корректив в 

усваиваем ы е знания;
— привить лю бовь к природе, чувство уваж ения к учёным, изучаю щ им  ж ивотны й мир, развить 

эстетическое восприятие общ ения с ж ивы м и организмами;
— признание учащ им ися права каж дого человека на собственное аргументированное мнение;
— готовность учащ ихся к самостоятельны м  поступкам  и активным действиям  на 

природоохранительном  поприще;



— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
— критичное отнош ение к своим поступкам, осознание ответственности за  их результаты;
— осознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению , культуре;
— осознание важ ности ф ормирования экологической культуры на основе признания ценности 

ж изни во всех её проявлениях и необходим ости ответственного, береж ного отнош ения к 
окруж аю щ ей среде;

— умение слуш ать и слыш ать другое мнение, вести дискуссию , ум ение оперировать ф актами 
как для доказательства, так и для опроверж ения сущ ествую щ его мнения.


