
 
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствиис требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования. Программа разработана 

на основе  образовательной программы образовательного учреждения МБОУ «Берновская СОШ» и  

авторской программы автораЛН. Сухоруковой.Программа  обеспеченаУМК «Биология - Сферы» (5—

9 классы). 

 

Специфика учебного предмета «Биология». 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы 

и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа 

жизни. Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического 

аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры 

выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой 

окружающей среды, собственного здоровья.  

 

Изучение предмета «Биология» восновнойшколе направлено на достижение 

следующихцелей: 

• социализация обучаемых- вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающаявключение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её норм, 

ценностей, ориентаций,осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентациюв системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитиепознавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладениеключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формированиеу обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательнойдеятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения кобъектам живой природы. 

 

Основными задачамиреализации содержания курса являются: 

- формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре 

поведения; 

- использование системного, экологического и эволюционного подхода в обучении биологии; 

-использование сведений о познавательном, практическом значении разнообразия живых 

организмов для человека; 

- рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного 

учения; 

- использование содержания разных разделов курса биологии для осознания учащимися тесной 

взаимосвязи естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 

мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 



проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимостиконцепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования,проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 

задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьниковпредставлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции,человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологическогоподхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формированияпознавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды исобственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Рабочая программапо биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: 

«Живыеорганизмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». В 

рабочей программесодержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие 

живых организмов», «Человек.Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, ихразнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. 

Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, всоответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строенияотдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции,приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В 5 классе раздел «Живой организм » включает сведения о биологии как науке, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды, разнообразии живых организмов, средах жизни, 

как источнике вещества и энергии, влиянии экологических факторов на организмы, 

приспособленности организмов к среде обитания, взаимодействии разных видов в экосистеме, 

круговороте веществ и превращении энергии, клеточном строении организмов, особенностях 

химического состава живых организмов, строении растительной, животной и бактериальной 

клеток. 

 

Место предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения — 272, из них 34 (1 ч внеделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. Курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который 

является по отношению к курсу биологии пропедевтическим. 

Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии 

в основнойшколе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность 

биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и 

концепций на ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность вобучении биологии. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

В курсе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственногоразвития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 



учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результатыобучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитаниероссийской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитаниечувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формированиеответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

жизни издоровьесберегающих технологий; 

4) сформированностьпознавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы);эстетического отношения к живым объектам; 

5) формированиеличностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

б) формированиеуважительногоотношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоениесоциальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных,социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитиеморального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного иответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формированиекоммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

11) формированиеоснов экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еёпроявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

12) осознаниезначения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результатыобучения в основной школе состоят из 

освоенныхобучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности ихиспользования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования иосуществления учебной деятельности и организации 



учебного сотрудничества с педагогами  исверстииками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умениесамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новыезадачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

2) овладениесоставляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: умения 

видетьпроблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать,наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал,объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить 

биологическуюинформацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологическихсловарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умениесамостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умениесоотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

б) владениеосновами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способностьвыбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умениесоздавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решенияучебных и познавательных задач; 

9) умениеосознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции,сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умениеорганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты наоснове согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своёмнение; 

11) формирование и развитиекомпетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ -компетенции). 

Предметные результатыобучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формированиепервоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организациижизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладениепонятийным аппаратом биологии; 

З) приобретениеопыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) пониманиевозрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире,постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

5) формированиеоснов экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 



б) объяснениероли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе,родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладениеметодами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формированиепредставлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальныхэкологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоениеприёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

 

 

II. Содержание курса биологии 
Информация  о количестве  учебных часов 

 
Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1  34 34 

7 класс 2  34 68 

8 класс 2  34 68 

9 класс 2  34 68 

   272 часа за курс 

 

 
Таблица распределения часов по классам 

Разделы , темы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Введение. 

Биология -наука о 

живом мире 

3 ч.     

Разнообразие живых 

организмов. Среды 

жизни 

12 ч.     

Клеточное строение 

живых организмов 

9 ч.     

Ткани живых 

организмов 

9 ч.     

Резерв  1 ч.     

Органы и системы 

органов живых 

организмов 

 12 ч.    

Строение и 

жизнедеятельность 

живых организмов 

 22 ч.    

Организация живой 

природы 

  5 ч.   

Эволюция живой 

природы 

  4 ч.   

Растения – 

производители 

органического 

вещества 

  22 ч.   

Животные – 

потребители 

органического 

вещества 

  28 ч. 

 

  



Бактерии, грибы – 

разрушители 

органического 

вещества 

  4 ч.   

Биоразнообразие   4 ч   

Резерв    1 ч   

Введение. Науки об 

организме человека. 

   2 ч.  

Наследственность, 

среда и образ жизни – 

факторы здоровья. 

   7 ч.  

Целостность организма 

человека – основа его 

жизнедеятельности. 

   7 ч.  

Опорно-двигательная 

система. Физическое 

здоровье 

   7 ч.  

Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование 

культуры здоровья. 

   28 ч.   

Репродуктивная 

система и здоровье 

   3 ч.  

Системы регуляции 

жизнедеятельности 

   7 ч.  

Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы. 

   6 ч.  

Резерв.    1 ч.  

Общие закономерности 

жизни  

    8 ч. 

Закономерности жизни 

на клеточном уровне 

    15 ч. 

Закономерности жизни 

на организменном 

уровне 

    21 ч. 

Закономерности  

происхождения и 

развития  жизни на 

Земле 

    23ч. 

резерв     1ч. 

Итого 34 34 68 68 68 

 

 
Раздел 1 

Живые организмы   (136 часов) 

Л/р – 39 

Пр/р – 7 

Экскурсий – 7 

Контрольных тестов - 12 

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

организмов . Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

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

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

инструментами. 



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

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями 

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

грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами.  

         Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

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

заболеваний. 

         Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности  обмен  веществ 

и превращение энергии, питание, 

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

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

принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники , голосеменные и покрытосеменные растения. 

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

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

общества. Усложнение растений  в процессе эволюции. 

              Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых  

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

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

Лабораторные и практические работы 

Л/р. Разнообразие отделов растений 

Л/р. Экологические группы наземных растений по отношению к воде. 

Л/р. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Л/р. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Л/р. Состав клеток растений. 

Л/р. Строение клетки листа элодеи. 

Л/р. Строение животной клетки. 

Л/р. Строение покровной ткани растений. 

Л/р.  Строение фотосинтезирующей ткани  растений. 

Л/р. Строение соединительных тканей животных. 

Л/р. Строение мышечной и нервной тканей животных. 

Л/р. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 

Л/р. Строение стебля. 

Л/р. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

Л/р. Строение корневого волоска. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Л/р. Видоизменения подземных побегов. 

Л/р. Строение цветка. 

Л/р. *Строение яйца птицы. 

Л/р. Определение плодов. 

Л/р. Изучение одноклеточных водорослей. 

Л/р. Изучение многоклеточных водорослей. 

Л/р. Строение зеленого мха Кукушкин лен. 

Л/р. *Строение мха Сфагнум. 

Л/р. Строение папоротника. 

Л/р. Строение побегов хвойных растений. 

Л/р. Строение мужских, женских шишек и семян сосны обыкновенной. 

Л/р. Признаки однодольных и двудольных растений. 

Л/р. Признаки растений семейства Крестоцветные. 

Л/р. Признаки растений семейства Бобовые. 

Л/р. Признаки растений семейства Пасленовые. 

Л/р. *Признаки растений семейства Лилейные. 

Л/р. Строение пшеницы. 

Л/р. Внешнее строение дождевого червя. 

Л/р. Строение раковин моллюсков. 



Л/р. Внешнее строение насекомого. 

Л/р. Внешнее строение рыбы. 

Л/р. Внутреннее строение рыбы. 

Л/р. Внешнее строение птицы. 

Л/р. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Пр/р. Вегетативное размножение растений. 

Пр/р. Способы проращивания семян. 

Пр/р. Агротехнические приемы выращивания растений. 

Пр/р. Определение растений семейства Крестоцветные. 

Пр/р. Определение растений семейства Бобовые. 

Пр/р. Определение растений семейства Лилейные. 

Пр/р. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

Экскурсия. Осенние явления в жизни растений родного края. 

Экскурсия. Растительное сообщество леса родного края. 

Экскурсия. Весенние явления в жизни растений родного края. 

Экскурсия. Разнообразие видов в сообществе. 

Экскурсия. Выращивание овощных растений в теплице. 

Экскурсия.Млекопитающие леса родного края. 

Экскурсия. Разнообразие птиц леса родного края. 

 

Раздел 2.Человек и его здоровье (68 часов) 

Л/р – 10 

Пр/р – 6 

Экскурсий – 1 

Контрольных тестов – 8 

Работ по самонаблюдению - 13 

 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

      Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. 

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

Методы изучения организма человека. 

      Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение   

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

     Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс.  Приемы  оказания первой  помощи при 

кровотечениях 

      Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

      Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

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

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

    Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

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

профилактика. Закаливание организма. 

      Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 



       Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

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

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

       Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

      Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

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

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

      Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового  

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 

Л/р 1 «Ткани организма человека» 

С/н 1 «Определение оптимального веса» 

С/н 2 «Исследование ногтей» 

Л/р 2 «Строение крови лягушки и человека». 

П/р 1 «Изучение результатов анализа крови» 

Л/р 3 «Химический состав костей» 

С/н 3 «Определение гибкости позвоночника» 

Л/р 4 «Строение и функции суставов» 

Л/р 5 «Утомление мышц» 

С/н 4, 5 «Оптимальные условия для отдыха мышц», «Выявление снабжения кровью работающих 

органов» 

С/н 6 «Координация работы мышц» 

С/н 7 «Выявление плоскостопия» 

Л/р 6 «Саморегуляция сердечной деятельности» 

П/р 2 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

С/н 8 «Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа» 

Л/р 7 «Функциональные возможности дыхательной системы» 

П/р 3 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам» 

Л/р 8 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

П/р 4 «Составление суточного пищевого рациона» 

С/н 9 «Определение достаточности питательных веществ» 

П/р 5 «Определение качества пищевых продуктов» 

П/р 6 «Измерение температуры тела».  

С/н 10 «Температурная адаптация кожных рецепторов» 

Л/р 9 «Строение головного мозга» 

С/н 11, 12 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», «Работа хрусталика» 

С/н 13 «Влияние давления вротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе» 

Л/р 10 «Значение органов осязания» 

Экскурсия (виртуальная) 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности (68 часов) 

Л/ри пр/р – 11 

Контрольных тестов - 4 



Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. 

     Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка , плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

    Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

    Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые  клетки. 

Оплодотворение. 

    Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

   Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

  Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции : наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. 

    Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация  живой 

природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения  энергии 

 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные и практические работы 

Оценка температурного режима учебных помещений. Изучение критериев вида. Объяснение 

явления приспособленности организмов к среде обитания. Искусственный отбор и его 

результаты. Закономерности восприятия. Устойчивость внимания. Выработка навыка 

зеркального письма. Типы высшей нервной деятельности. Цепи питания обитателей аквариума. 

Разнообразие видов в природе — результат эволюции. 

Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс          Живой организм 

Л/р – 11 

Экскурсий – 2 

Контрольных тестов – 4 

Проект - 1 

Введение. (3часа) 

Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических наук, изучающих живой 

организм; морфология, анатомия, физиология, экология. Эстетическое, культурно –

историческое, практическое значение живых организмов. Преобразование солнечной энергии 

растениями. Температура поверхности Земли. Наличие жидкой воды – основа 

жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана и магнитного поля Земли. 

Природное окружение и здоровье человека. 

Экскурсия № 1 «Осенние изменения в жизни растений». 

Разнообразие живых организмов. Среды жизни. (12часов) 

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

Многообразие грибов. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Животные. Многообразие(типы, классы хордовых) животных. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособленность организмов к среде обитания. Роль живого вещества 

в биосфере. Взаимодействия различных видов в экосистеме (паразитизм, конкуренция, симбиоз, 



хищничество). Основные растительные сообщества. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Лабораторная работа № 1 «Разнообразие отделов растений». 

Лабораторная работа № 2. Экологические группы наземных растений по отношению к 

воде. 

Обобщающий урок по теме: «Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни».(контроль) 

Клеточное строение  живых организмов (10 часов) 

Клеточное строение организмов. Правила работы  в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

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

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Клетки растений. 

Строение животной и грибной клеток. Процесс деления клеток. Рост и развитие организмов. 

Многообразие клеток. Общие признаки одноклеточных организмов. Колониальные и 

многоклеточные организмы. 

Лабораторная работа № 3. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Лабораторная работа № 4. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Лабораторная работа № 5. Состав клеток растений. 

Лабораторная работа № 6. Строение клетки листа элодеи. 

Лабораторная работа № 7. Строение животной клетки. 

Ткани живых организмов (9часов) 

Клетки, ткани и органы растений. Покровная, механическая, основная, проводящая, 

образовательная, механическая ткани, их строение и функции. Строение животных. Общие 

признаки соединительной ткани животных, виды этой ткани. Кровь – особая соединительная 

ткань, ее функции. Внутренняя среда организма. Строение и функции мышечной ткани. 

Эпителиальная ткань животных, ее значение в жизни животных. Нервная ткань, ее значение и 

обеспечение целостности организма. 

Лабораторная работа № 8. Строение покровной ткани растений.  

Лабораторная работа № 9. Строение фотосинтезирующей тканей растений. 

Лабораторная работа № 10. Строение соединительных тканей животных. 

Лабораторная работа № 11. Строение мышечной и нервной тканей животных. 

Обобщающий урок по темам: «Клеточное строение живых организмов. Ткани живых 

организмов» 

Проект «Удивительные растения рядом. РастенияНашего края (проект фотографий). 

Экскурсия № 2 «Весенние явления в жизни растений. 

Всего 34 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

6 класс     Живой организм 

Л/р –9 

Пр/р – 2 

Контрольных тестов - 2 

 

Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы 

растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и 

внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные 

надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 

Лабораторная работа № 1 «Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной 

и генеративной почек». 

Лабораторная работа № 2 «Строение стебля». 



Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и 

сложные листья». 

Лабораторная работа № 4 «Строение корневого волоска. Корневые системы». 

Лабораторная работа № 5 «Видоизменения подземных побегов». 

Строение и жизнедеятельность организмов (22часа) 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. 

Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий 

внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. 

Доказательства фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых 

растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной 

системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие 

животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 

Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 

разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение 

знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов 

дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у 

растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.  Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных 

организмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы у 

многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его 

строение и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное 

оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального 

развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, 

старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и 

плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

Лабораторная работа № 6 «Строение цветка». 

Лабораторная работа № 7 «Строение яйца птицы». 

Лабораторная работа № 8 «Определение плодов». 

Лабораторная работа №9 «Развитие насекомых». 

Практическая работа № 1 «Вегетативное размножение растений». 

Практическая работа № 2 «Способы проращивания семян». 

 

Содержание 

7 класс – Разнообразие живых организмов (68 ч) 



Л/р – 20 

Пр/р – 4 

Экскурсий – 4 

Контрольных тестов - 6 

 

Организация живой природы (5 ч) 
Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая роль 

организмов. 

Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного 

сообщества.  

Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура 

сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме.  

Разнообразие экосистем. 

Экосистема — часть биосферы.  

Демонстрация:портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных 

разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную организацию 

живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе. 

 

Эволюция живой природы (4 ч) 
Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея 

к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план 

строения, рудиментарные органы, реликтовые виды 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы.. 

Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация:портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, 

репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых 

организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

 

Царство Растения (22 ч) 
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир — результат эволюции. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки.  

Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты 

прогрессивнойорганизации бурых водорослей.  

Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности 

человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью 

к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений.  

Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения.  

Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.   

Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. 

Торфообразование, использование торфа. 

 

Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий 

среды обитания.  

Разнообразие современных папоротников и их значение.  

Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений.  

Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. 

Разнообразие современных хвойных.  

Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и 

Двудольные. 



 Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные,  

Бобовые,  

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения).  

Класс Однодольные, семейства: Лилейные  

Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов.. 

Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание 

капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, 

схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных 

растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное 

оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных растений, редкие и 

исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4*. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9. Признаки растений семейства Крестоцветные. 

10. Признаки растений семейства Бобовые. 

11. Признаки растений семейства Пасленовые. 

12. Признаки растений семейства Лилейные. 

13. Строение пшеницы. 

Практические работы: 
1. Определение растений  семейства Крестоцветные. 

2. Определение растений  семейства Бобовые. 

3. Определение растений  семейства Лилейные. 

Экскурсия 2 (виртуальная*). Выращивание овощных растений в теплице. 

 

Царство Животные (28 ч) 
Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, 

образовании известняка, мела, песчаника.ТипСаркожгутиконосцы. Особенности строения, 

разнообразие. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип Инфузории. 

Особенности строения.  

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. КлассыЗначение 

кишечнополостных в водных экосистемах.  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, 

вызываемых плоскими червями. 

 Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего строения 

дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, общая 

характеристика, разнообразие.  



Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие.  

Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых.  

Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая характеристика. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной 

среде. 

Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры.  

Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. Роль 

в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и жизни 

человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Птицы наземных и водных экосистем.  

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего 

строения.  

Размножение и развитие.  

Роль млекопитающих в различных экосистемах. 

Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов 

Развитие животноводства. 

Демонстрация:портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции 

картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов 

животных, их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах 

и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 
14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение птицы. 

Экскурсия 3.Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

 

Бактерии, грибы, лишайники (4 ч) 
Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки. 

Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль в экосистемах.. 

Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

Демонстрация:схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие бактерий, грибов, 

лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи 

при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа 4.Определение съедобных и ядовитых грибов. 

 

Биологическое разнообразие и пути его сохранения (5 ч) 
Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы.  

Сохранение видового разнообразия. Красная книга.  

 Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация:схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые 

виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия 4.Разнообразие птиц леса родного края. 



Резерв – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 класс 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ - 68 ч 

Л/р – 10 

Пр/р – 6 

Самонаблюдений - 13 

Экскурсий – 1 

Контрольных тестов - 8 

 

Введение (2 ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7 ч) 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных.. Методы изучения организма человека. 

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 

С/н 1 «Определение оптимального веса» 

С/н 2 «Исследование ногтей» 

 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7ч) 

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

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 

Л/р 1 «Ткани организма человека» 

Л/р 2 «Строение крови лягушки и человека». 

 
Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 

Л/р 3 «Химический состав костей» 

Л/р 4 «Строение и функции суставов» 

Л/р 5 «Утомление мышц» 

С/н 3 «Определение гибкости позвоночника» 

С/н 4, 5 «Оптимальные условия для отдыха мышц», «Выявление снабжения кровью работающих 

органов» 



С/н 6 «Координация работы мышц» 

С/н 7 «Выявление плоскостопия» 

 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.  

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика.  

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

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы, Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 
Л/р 6 «Саморегуляция сердечной деятельности» 

П/р 1 «Изучение результатов анализа крови» 

П/р 2 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

С/н 8 «Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа» 

П/р 3 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам» 

П/р 4 «Составление суточного пищевого рациона» 

П/р 5 «Определение качества пищевых продуктов» 

С/н 9 «Определение достаточности питательных веществ» 

П/р 6 «Измерение температуры тела».  

Л/р 7 «Функциональные возможности дыхательной системы» 

Л/р 8 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

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

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение,  

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Система регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

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

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения.  

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

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



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

здоровья. 

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 

Л/р 9 «Строение головного мозга» 

 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч) 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Лабораторные и практические работы и работы по самонаблюдению 

Л/р 10 «Значение органов осязания» 

С/н 10 «Температурная адаптация кожных рецепторов» 

С/н 11, 12 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», «Работа хрусталика» 

С/н 13 «Влияние давления вротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе» 

 

Обобщающее повторение (1 ч) 
 

Экскурсия (виртуальная) 

Происхождение человека. 

* Работы по самонаблюдению являются частью урока и могут оцениваться учителем по 

желанию. 

 

9 класс  ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Л/р – 9 

Пр/р – 6 

Экскурсий – 2 

Контрольных тестов – 5 

Проект - 1 

 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых 

систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие 

живых систем и экосистем, методы биологического познания. 

Организм (19 ч) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей - основа поведения организма. Размножение и развитие 

организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и 

изменчивость — свойства организма. Наследственная информация и её носители. Гомологичные 

хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): 

доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. 

Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. 

Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация 

организма к условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, 

европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат 

приспособления к условиям среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, 

пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на 

жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. 

Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его 

профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм 

подростка. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и 

развитие организмов, наследственность и изменчивость, действие экологических факторов, 



биологические ритмы. 

Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений. 

Обобщение №1 по теме «Размножение и развитие организмов» 

Обобщение №2 по теме «Экологические факторы и их действие на организм» 

Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции 

видов. Современная эволюционная теория. Популяция — единица эволюции. Факторы 

эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование 

приспособлений — результат эволюции. Видообразование — результат действия факторов 

эволюции. Экологическое и географическое видообразование. Селекция — эволюция, 

направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая роль. Гибридизация. 

Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства 

и основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Слова — сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание — 

высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная деятельность 

животных. Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и её 

значение. Развитие и виды речи. Память, её виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. 

Типы эмоциональных состояний. 

Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной 

деятельности. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического 

критерия вида, изменчивости, наследственности, межвидовых взаимодействий, 

приспособленности организмов, многообразия видов, направлений и путей эволюции; модели 

происхождения человека, останки материальной культуры предшественников современного 

человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие высшую нервную деятельность и её особенности 

у человека, взаимоотношения человека с окружающей средой. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение критериев вида. 

2. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

3. Искусственный отбор и его результаты. 

4. Закономерности восприятия. 

5. Устойчивость внимания. 

6. Выработка навыка зеркального письма. 

7. Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 

1. Определение ведущей руки. 

2. Логическое мышление. 

3. Объём смысловой памяти. 

4. Выявление объёма кратковременной памяти. 

5. Выявление точности зрительной памяти. 

6. Определение типа темперамента. 

Экскурсии: 

2 Разнообразие видов в природе — результат эволюции. 

Обобщение №3 по теме «Вид. Популяция. Эволюция видов» 

Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция — основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между 

видами, их значение. Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные 

группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Природные и 

искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и 

ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность 



естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и 

экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. 

Пути повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и 

пути его сохранения. 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; разнообразие экосистем, аквариум как 

модель экологической системы. 

Лабораторные работы: 

10 Цепи питания обитателей аквариума. 

Экскурсии: 

3 Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы. 

Разнообразие видов в природе — результат эволюции  

Обобщение №4 по теме «Биоценоз. Экосистема» 

Биосфера (6 ч) 

Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ — основа целостности 

биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье человека. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, её структуру; схемы 

круговоротов веществ и превращения энергии; фрагменты учебных фильмов «Биосфера», 

«Биосфера и человек». 

Проектная деятельность: 

6 Актуальные экологические проблемы региона. 

Обобщение №5 по теме «Биосфера» 

 

Повторение  (1 ч) 

 

Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

5 класс 

Личностные: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 



критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные:  

определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

6 класс 

Личностные: 
• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 



• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых 

растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

  7 класс 

Личностные: 
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.   

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 

определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  общественных 

и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, 

домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, 

насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы 

и млекопитающие); 



– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего 

региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

                                                                       8 класс 
 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения.    

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 



• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном 

смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 

поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих 

(соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин 

и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального 

питания, поведения, гигиены; 



– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

                                                                9 класс 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения.    

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Живые организмы 

•характеризовать особенности строения и 

процессов 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 



жизнедеятельности  биологических  

объектов  (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

•применять  методы  биологической науки  

для  изучения клеток  и организмов: 

проводить наблюдения за живыми  

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и  объяснять 

их  результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

•использовать  составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению живых  

организмов  (приводить  доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

•ориентироваться  в  системе 

познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию о живых  организмах, 

получаемую  из  разных источников; 

последствия деятель-ности  человека в 

природе. 

•использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных  растений, домашних  

животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой 

природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей  по  отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях 

и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной  формы в другую; 

•выбирать  целевые и  смысловые  установки в  

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности организма человека, 

их  практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  

при  изучении  организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем  органов и их функциями; 

ориентироваться в  системе 

познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию об  организме человека, 

получаемую  из  разных источников, 

последствия влияния факторов риска  на 

здоровье человека. 

•использовать  на практике приёмы оказания первой 

помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморо- 

жениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда  и отдыха;  

проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

•выделять  эстетические  достоинства  человеческого 

тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей  по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

•находить в учебной  и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

•анализировать  и  оценивать целевые и  смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению 

к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска  на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  для  

изучения общих биологических закономерностей: 

•выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе 



наблюдать и описывать клетки  на готовых 

микропрепаратах, эко- системы своей  местности; 

•использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению 

общих  биологических  закономерностей,  

свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окру-

жающей  среды;  выделять отличительные 

признаки живых  организмов;  существенные 

признаки  биологических систем  и биологических 

процессов; 

•ориентироваться  в  системе познавательных  

ценностей:  оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую  из разных 

источников; 

•анализировать  и  оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценкаличностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 

изучении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установкив своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в растениях, о зависимости растительного 

организма от среды обитания; 

 знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных сообществах 

и жизни человека; 

 овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, 

фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание 

полученных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, 

работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестацияхарактеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 



оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка«4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета 

позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться в логической 

связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню усвоения 

предмета.  

Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала 

программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы научные термины и 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основном 

правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности и 

стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены ошибки 

при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, 

бессистемные; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки 

в определении понятий, при использовании  терминологии. 

Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  



Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя, оценка «2» может не 

ставиться. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Критерии оценивания учебного проекта: 

85–100 баллов – «отлично»; 

70–85 баллов – «хорошо»; 

50–70 баллов – «удовлетворительно»;  

менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Индивидуальная карта учащегося, защищающего проект 



 

Этапы Критерии оценки Самооценка Педагог 
Коллеги по команде 

(классу) 

Защита Представление 

(из 15 баллов) 

   

Ответы на вопросы 

(из 15 баллов) 

   

Процесс 

проекти- 

рования 

Интеллектуальная активность (из 10 

баллов) 

   

Творчество (из 10 баллов)    

Практическая деятельность 

(из 10 баллов) 

   

Умение работать в команде (из 10 

баллов) 

   

Итог Достигнутый результат 

(из 15 баллов) 

   

Оформление 

(из 15 баллов) 

   

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Литература: 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология Живой организм 5-6,Москва « 

Просвещение» 2015 

2. Тетрадь -тренажер Биология Живой организм 5-6, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « Сферы» 

3. Тетрадь-практикум Биология Живой организм 5-6, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « Сферы» 

4. Тетрадь-экзаменатор Биология Живой организм 5-6, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « 

Сферы» 

5. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко 

 

6.Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,   И.Я. Колесникова 

7.Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко; Рос.акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

8.Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-тренажёр. 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко; Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

9.Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-практикум. 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко; Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

 

10.Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,   И.Я. Колесникова 

11.Биология. Человек. Культура здоровья.. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко; Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

12.Биология. Человек. Культура здоровья.. Тетрадь-тренажёр. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко; Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

13.Биология. Человек. Культура здоровья.. Тетрадь-практикум. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко; Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Электронные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебникамлинии  СФЕРЫ 



2. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

3. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

4. school-collection.edu.ru/. 

5. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

5. http://school-collection.edu.ru/) .«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  

6. http://www.fcior.edu.ru/ 

7. www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

III. Календарно-тематическое планирование 
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