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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 
рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 
В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 
требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 
обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 
предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 
основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 
биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 
результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 
задач: 
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приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном 
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа 
(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 
работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 
и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 
экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 
экзамена по биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 
выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 
Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 
зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, 
связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 
профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). 
Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 
человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 
приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 
Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 
литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 
измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 
биологии. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 
помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом. 
3.  Организмы – тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая 
единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных 
приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 
оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 
органов. 
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Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 
(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 
жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 
Ознакомление с принципами систематики организмов.  
Наблюдение за потреблением воды растением. 
4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 
внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 
обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 
в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 
сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 
Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 
сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные 
сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 
Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 
жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других 

искусственных сообществ). 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 
6.  Живая природа и человек 
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Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 
численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 
их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 
территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 
книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 
 
6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками 
и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и 
низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: 
клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 
соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 
роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие 
растения. 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян. Состав и строение семян.  
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые 
волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 
растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение 
листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, 
биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая 
мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 
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Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 
основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение 
плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 
Изучение микропрепарата клеток корня. 
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя 

и других растений). 
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 
Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 
Изучение строения цветков. 
Ознакомление с различными типами соцветий.  
Изучение строения семян двудольных растений. 
Изучение строения семян однодольных растений. 
3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное 
питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 
(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 
культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 
жизни человека. 

Дыхание растения. 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 
Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как 
препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 
чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 
фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 
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Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное 
строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 
(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 
древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 
воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 
Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 
растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ 
в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 
веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Развитие проростков. 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 
годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые 
движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 
растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 
водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 
растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 
размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 
растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы. 
Наблюдение за ростом корня.  
Наблюдение за ростом побега. 
Определение возраста дерева по спилу. 
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 
бегония, сансевьера и другие растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 
Определение условий прорастания семян. 

 



9 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 
должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 
и предметных результатов.  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 

1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 
экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 
состоянием; 

6) трудового воспитания: 
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активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 
окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 
образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 
действиями: 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 
(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
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овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся.  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 
знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 
классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 
биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–
5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 
Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 
развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 
экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 
орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 
выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 
сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 
контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 
ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 
лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов 
в природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных 
зон Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 
экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
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выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 
источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 
объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 
объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 
рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 
внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 
классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 
науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, 
С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук 
о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 
клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 
почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 
раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 
генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 
части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
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временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 
искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 
покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 
органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 
побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 
растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 
растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 
для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Биология — наука о живой природе  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10   1   1.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6   1   0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Растительный организм  8    1.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

 11   1   3.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 
организма 

 14   1   3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 5 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 
изучения  
 

 
Коррект
ировка 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль
ные 
работы  
 

Практич
еские 
работы  
 

1 
Живая и неживая природа. 
Признаки живого 

 1    
04.09-8.09  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cca60 

2 
Биология - система наук о живой 
природе 

 1    
11.09-
15.09 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

3 

Роль биологии в познании 
окружающего мира и 
практической деятельности 
современного человека 

 1    

18.09- 
22.09 

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

4 
Источники биологических 
знаний 

 1    
25.09 - 
29.09 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ccf56 

5 
Научные методы изучения живой 
природы 

 1    
2.10-6.10  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd0c8 

6 
Методы изучения живой 
природы: измерение 

 1   0.5   
9.10-13.10  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd9ce 

7 

Методы изучения живой 
природы: наблюдение и 
эксперимент. Лабораторная 
работа. «Изучение лабораторного 
оборудования: термометры, 
весы, чашки Петри, пробирки, 
мензурки. Правила работы с 

 1    0.5  

16.10-
20.10 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cd65e 

https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd65e
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оборудованием в школьном 
кабинете. Ознакомление с 
устройством лупы, светового 
микроскопа, правила работы с 
ними» 

8 

Методы изучения живой 
природы: описание. 
Практическая работа 
«Ознакомление с растительными 
и животными клетками: томата и 
арбуза (натуральные препараты), 
инфузории туфельки и гидры 
(готовые микропрепараты) с 
помощью лупы и светового 
микроскопа» 

 1    0.5  

23.10-
27.10 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cd866 

9 Понятие об организме  1    7.11-10.11  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cdb36 

10 
Увеличительные приборы для 
исследований 

 1    
13.11-
17.11 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cd3de 

11 

Цитология – наука о клетке. 
Лабораторная работа «Изучение 
клеток кожицы чешуи лука под 
лупой и микроскопом (на 
примере самостоятельно 
приготовленного 
микропрепарата)» 

 1    0.5  

20.11-
24.11 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cddde 

12 Жизнедеятельность организмов  1    27.11-1.12  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ce568 

13 
Свойства живых организмов. 
Лабораторная работа  1   0.5   0.5  4.12- 8.12  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce73e 

https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce73e
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«Наблюдение за потреблением 
воды растением» 

14 

Разнообразие организмов и их 
классификация. Практическая 
работа «Ознакомление с 
принципами систематики 
организмов» 

 1    

11.12-
15.12 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

15 
Многообразие и значение 
растений 

 1    
18.12-
22.12 

 
 

16 
Многообразие и значение 
животных 

 1    
25.12-
29.12 

 
 

17 Многообразие и значение грибов  1    9.01-12.01   

18 
Бактерии и вирусы как форма 
жизни 

 1    
15.01-
19.01 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

19 Среды обитания организмов  1    
22.01-
26.01 

 
 

20 
Водная среда обитания 
организмов 

 1    
29.01-2.02  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cea68 

21 
Наземно-воздушная среда 
обитания организмов 

 1    
5.02-9.02  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cec3e 

22 

Почвенная среда обитания 
организмов. Практическая работа 
«Выявление приспособлений 
организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах)» 

 1    0.5  

12.02-
16.02 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cedba 

23 Организмы как среда обитания  1    
19.02-
23.02 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cf684 

24 
Сезонные изменения в жизни 
организмов 

 1   0.5   
26.02-1.03  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf508 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf508
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25 
Понятие о природном 
сообществе.  1    

4.03-7.03  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cf684 

26 
Взаимосвязи организмов в 
природных сообществах 

 1    
11.03-
15.03 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cf684 

27 
Пищевые связи в природных 
сообществах 

 1    
18.03-
22.03 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cf7e2 

28 
Разнообразие природных 
сообществ 

 1    
1.04-5.04  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfb20 

29 

Искусственные сообщества, их 
отличие от природных сообществ 
Лабораторная работа «Изучение 
искусственных сообществ и их 
обитателей (на примере 
аквариума и др.)» 

 1    0.5  

8.04-12.04  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cfd3c 

30 
Природные зоны Земли, их 
обитатели 

 1    
15.04-
19.04 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cfeea 

31 
Влияние человека на живую 
природу 

 1   0.5   
22.04-
26.04 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d0340 

32 
Глобальные экологические 
проблемы 

 1    
6.05-8.05  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

33 
Пути сохранения биологического 
разнообразия 

 1    
13.05-
17.05 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d064c 

34 
Резервный урок. Обобщение 
знаний по материалу, 
изученному в 5 классе 

 1    
20.05-
24.05 
 

 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2   3  
  

https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d064c


23 
 

 6 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 
изучения  
 

 
Корректи
ровка 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

Всего  
 

Контроль
ные 
работы  

Практи
ческие 
работы  
 

   

1 Ботаника – наука о растениях  1    04.09-8.09  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d0af2 

2 
Общие признаки и уровни 
организации растительного 
организма 

 1   0.5   
11.09-15.09  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d0c82 

3 Споровые и семенные растения  1    
18.09- 
22.09 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d0de0 

4 

Растительная клетка, ее 
изучение. Лабораторная работа 
«Изучение микроскопического 
строения листа водного растения 
элодеи» 

 1    

25.09 - 
29.09 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d0fde 

5 

Химический состав клетки. 
Лабораторная работа 
«Обнаружение неорганических и 
органических веществ в 
растении» 

 1    0.5  

2.10-6.10  

 

6 Жизнедеятельность клетки  1    9.10-13.10   

7 
Растительные ткани, их функции. 
Лабораторная работа «Изучение 
строения растительных тканей 

 1    0.5  
16.10-20.10  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d115a 

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d115a
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(использование 
микропрепаратов)» 

8 

Органы растений. Лабораторная 
работа «Изучение внешнего 
строения травянистого 
цветкового растения (на живых 
или гербарных экземплярах 
растений): пастушья сумка, 
редька дикая, лютик едкий и 
другие растения» 

 1    0.5  

23.10-27.10  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d12ae 

9 

Строение семян. Лабораторная 
работа «Изучение строения 
семян однодольных и 
двудольных растений» 

 1    0.5  

7.11-10.11  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d3cca 

10 

Виды корней и типы корневых 
систем. Лабораторная работа 
«Изучение строения корневых 
систем (стержневой и 
мочковатой) на примере 
гербарных экземпляров или 
живых растений. Изучение 
микропрепарата клеток корня» 

 1    

13.11-17.11  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d1402 

11 Видоизменение корней  1   0.5   20.11-24.11  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d197a 

12 

Побег. Развитие побега из почки. 
Лабораторная работа «Изучение 
строения вегетативных и 
генеративных почек (на примере 
сирени, тополя и других 
растений)» 

 1    0.5  

27.11-1.12  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d1c90 

https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
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13 

Строение стебля. Лабораторная 
работа «Рассматривание 
микроскопического строения 
ветки дерева (на готовом 
микропрепарате)» 

 1    0.5  

4.12- 8.12  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d28ca 

14 

Внешнее и внутреннее строение 
листа. Лабораторная работа 
«Ознакомление с внешним 
строением листьев и 
листорасположением (на 
комнатных растениях)». 

 1    0.5  

11.12-15.12  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d1e98 

15 

Видоизменения побегов. 
Лабораторная работа 
«Исследование строения 
корневища, клубня, луковицы» 

 1    0.5  

18.12-22.12  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d2c08 

16 
Строение и разнообразие 
цветков. Лабораторная работа 
«Изучение строения цветков» 

 1    0.5  
25.12-29.12  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d3842 

17 
Соцветия. Лабораторная работа 
«Ознакомление с различными 
типами соцветий» 

 1    0.5  
9.01-12.01  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d3842 

18 Плоды  1    15.01-19.01  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

19 
Распространение плодов и семян 
в природе 

 1    
22.01-26.01  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

20 Обмен веществ у растений  1    29.01-2.02  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d2550 

21 
Минеральное питание растений. 
Удобрения 

 1    
5.02-9.02  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1b00 

https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
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22 

Фотосинтез. Практическая 
работа «Наблюдение процесса 
выделения кислорода на свету 
аквариумными растениями» 

 1    0.5  

12.02-16.02  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d2028 

23 
Роль фотосинтеза в природе и 
жизни человека 

 1    
19.02-23.02  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

24 
Дыхание корня. Лабораторная 
работа «Изучение роли рыхления 
для дыхания корней» 

 1    0.5  
26.02-1.03  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d21c2 

25 
Лист и стебель как органы 
дыхания 

 1    
4.03-7.03  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2320 

26 

Транспорт веществ в растении. 
Практическая работа 
«Выявление передвижения воды 
и минеральных веществ по 
древесине» 

 1    0.5  

11.03-15.03  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d2c08 

27 Выделение у растений. Листопад  1   0.5   18.03-22.03   

28 

Прорастание семян. 
Практическая работа 
«Определение всхожести семян 
культурных растений и посев их 
в грунт». «Определение условий 
прорастания семян» 

 1    0.5  

1.04-5.04  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d3cca 

29 

Рост и развитие растения. 
Практическая работа 
«Наблюдение за ростом и 
развитием цветкового растения в 
комнатных условиях (на примере 
фасоли или посевного гороха)» 

 1    0.5  

8.04-12.04  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d2fb4 

https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
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30 
Размножение растений и его 
значение 

 1    
15.04-19.04  

 

31 
Опыление. Двойное 
оплодотворение 

 1    
22.04-26.04  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

32 Образование плодов и семян  1   0.5   6.05-8.05  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d39c8 

33 

Вегетативное размножение 
растений. Практическая работа 
«Овладение приёмами 
вегетативного размножения 
растений (черенкование побегов, 
черенкование листьев и другие) 
на примере комнатных растений 
(традесканция, сенполия, 
бегония, сансевьера и другие 
растения)» 

 1    0.5  

13.05-17.05  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d34d2 

34 

Резервный урок. Обобщение 
знаний о строении и 
жизнедеятельности 
растительного организма 

 1    

20.05-24.05 
 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2   8  
  

https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Биология: 5-й класс: базовый уровень: учебник, 5 класс/ Пасечник В. В., Суматохин С. 

В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под ред Пасечника В. В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Биология: 6-й класс: базовый уровень: учебник, 6 класс/ Пасечник В. В., Суматохин С. 

В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г.; под редакцией Пасечника В. В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

В.В.Пасечник Методическое пособие Биология 5-9 класс. Просвещение. Москва 2022 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по биологии на текущий учебный год разработана как 
нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 7 классе 
общеобразовательного учреждения МАОУ «Средняя школа № 8». Содержательный статус 
программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для 
основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 
условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 
учебному плану общеобразовательного учреждения МАОУ «Средняя школа № 8». Рабочая 
программа по биологии для 7 класса средней школы к учебнику Сивоглазов В. И. Биология. 
«Многообразие живых организмов. 7 класс» — М.: Дрофа, 2020 г. Составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
требований к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России. Рабочая программа разработана на основе федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым 
на изучение курса биологии выделено 34 часа, в том числе  в 7 классе – 34 часа (1 час в 
неделю). 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 
школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 
в старшей школе. 

Планируемые результаты 
В результате изучения учебного предмета «биология» формируются следующие 
предметные результаты: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 

• владеть составляющими исследовательской 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 деятельности 
человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; использовать приемы работы с определителями растений и 
животных; 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 ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить 
из одной формы в другую; 

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

• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Многообразие живого и наука систематика (2 часа). 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Вещества биосферы. 
Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система 
живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

1.1. От клетки до биосферы. Биосфера – живая оболочка Земли. Единство организации 
всего живого. Уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный, органный, 
организменный, популяционный, видовой, биосферный. 

1.2. Чарльз Дарвин и происхождение видов. Что такое систематика. Систематика 
естественная и искусственная. Система живых организмов. Царства живого. Примеры 
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использования систематики при описании растений, животных, грибов, прокариот и 
вирусов. Систематические категории различных царств. 

 

Раздел 2. Царство Прокариоты (2 часа) 

2.1. Строение и систематика прокариот. Понятие о прокариотах. Строение прокариот. 
Различные формы бактерий. Систематика бактерий. *Архебактерии и Настоящие бактерии. 
*Цианобактерии. 

2.2. Особенности жизнедеятельности и роль прокариот в природе и деятельности человека. 
Способы питания прокариот. Среды обитания прокариот. *Аэробы и анаэробы. Значение 
бактерий в природе и жизнедеятельности человека. *Клубеньковые бактерии. *Понятие об 
антисептике, стерилизации и дезинфекции. *Способы стерилизации и дезинфекции. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (2 часа) 

3.1. Общая характеристика царства Грибы. Особенности строения грибной клетки. 
Грибница. Размножение грибов. Шляпочные грибы. Низшие и высшие грибы. Систематика 
и многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. Микориза. Плесневые 
грибы. Грибы-паразиты. 

3.2. Лишайники. Многообразие. Строение. Особенности размножения. Значение в природе 
и жизнедеятельности человека. Основные понятия Грибная клетка, гифы, мицелий, споры, 
спорангии, микориза, слоевище (таллом), половое и бесполое размножение. 

Лабораторная работа № 1 «Строение грибов» 

Контрольная работа № 1 по теме «Царства Бактерии, Грибы» 

 

Раздел 4. Царство Растения (8 часов) 

4.1. Водоросли. Строение, жизнедеятельность. Роль в природе. Многообразие. Водоросли 
как древнейшая группа растений. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 
Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 

4.2. Общая характеристика подцарства Высшие растения. Происхождение и общая 
характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития 
высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел 
Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. 

4.3. Отделы Плауновидные и Хвощевидные. Отдел Плауновидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
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Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. 

4.4. Отдел Папоротниковидные. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 
особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 
папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

4.5. Отдел Голосеменные растения. Происхождение и особенности организации 
голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 
распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

4.4. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Происхождение и особенности 
организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 
покрытосеменных. Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в 
жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

4.5. Систематика покрытосеменных растений. Классы Однодольные и Двудольные, 
основные семейства (2 семейства однодольных и 5 семейств двудольных растений). 

4.6. Размножение растений. Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение водорослей» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения папоротников» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения и многообразие голосеменных» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение покрытосеменных растений» 

Контрольная работа № 2 по теме «Царство Растения» 

 

Раздел 5. Царство Животные (18 часов) 

5.1. Общая характеристика животных. Животный организм как целостная система. Клетки, 
ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 
нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 
отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 
таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 
хордовые) животные. Простейшие. Особенности строения и жизнедеятельности. 

5.2. Подцарство Многоклеточные. Происхождение многоклеточных животных. Общая 
характеристика многоклеточных. Типы симметрии. Клетки и ткани животных. Отличия 
многоклеточных от одноклеточных. Тип Кишечнополостные. Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 
кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

5.3. Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 
ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Паразитические 
черви. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных 
червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего 
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цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 
заболеваний. 

5.4. Тип Круглые черви или Нематоды. Особенности организации круглых червей (на 
примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 
Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

5.5. Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей (на примере 
многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 
червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение 
кольчатых червей в биоценозах. 

5.6. Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 
Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 
Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. 

5.7. Тип Членистоногие. Происхождение и особенности организации членистоногих. 
Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 
многоножек. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 
речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 
биоценозах. 

5.8. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 
клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

5.9. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 
отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

5.10. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

5.11. Тип Хордовые. Особенности и систематика. Происхождение хордовых; подтипы 
бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: 
ланцетник; особенности его организации и распространения. 

5.12. Класс Рыбы. Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 
характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 
костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. 
Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 
хозяйственное значение рыб. 

5.13. Класс Земноводные. Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 
первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, 
среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 
земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

5.14. Класс Пресмыкающиеся. Происхождение рептилий. Общая характеристика 
пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 
организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 
хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; 
положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
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5.15. Класс Птицы. Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 
Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 
Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 
степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). 
Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 

5.16. Класс Млекопитающие. Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и 
ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-
функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. 
Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской 
эре. 

5.17. Многообразие Млекопитающих. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 
насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, 
непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 
хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 
(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

5.18. Повторение пройденного материала 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моллюсков» 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение насекомых» 

Контрольная работа № 3 по теме «Беспозвоночные» 

Контрольная работа № 4 по теме «Позвоночные животные» 

 

Раздел 6. Вирусы (1 час). 

6.1. Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение вирусов. Бактериофаг и его жизненный 
цикл. Вирусные болезни *растений, животных и человека. 

Итоговая контрольная работа по курсу «Многообразие живых организмов» 

 
Учебно – тематический план 

 
№ Разделы Кол-во часов 
1 Многообразие живого и наука систематика 2 
2 Царство Прокариоты 2 
3 Царство Грибы 2 
4 Царство Растения 8 
5 Царство Животных. 18 
6 Вирусы 1 
 итого 34 часов 
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Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 7 классе (1 час в неделю) 
 
№ Дата Блок,Тема Ко- во 

часов По плану По факту 
   Многообразие живого и наука  2 ч 
1 04.09-8.09  От клетки до биосферы. Инструктаж по ТБ на 

уроках биологии. 
 

1 

2 11.09-15.09  Чарльз Дарвин и происхождение видов. Что 
такое систематика. Входная контрольная работа. 

1 

   2. Царство Прокариоты 2 
3 18.09- 22.09  Строение и систематика прокариот 1 
4 25.09 - 29.09  Особенности жизнедеятельности и роль 

прокариот в природе и деятельности человека 
1 

   3.Царство Грибы 2 
5 2.10-6.10  Общая характеристика царства Грибы. 

Систематика и многообразие грибов. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа № 1 «Строение грибов» 

1 

6 9.10-13.10  Лишайники. Контрольная работа № 1 по теме 
«Царства Бактерии, Грибы» 

1 

   4. Царство Растения 8 
7 16.10-20.10  Водоросли. Строение, жизнедеятельность. Роль 

в природе. Многообразие. Лабораторная работа 
№ 2 «Внешнее строение» 

1 

8 23.10-27.10  Общая характеристика подцарства Высшие 
растения. Отдел Моховидные 

1 

9 7.11-10.11  Отделы Плауновидные и Хвощевидные 1 
10 13.11-17.11  Отдел Папоротниковидные. Лабораторная 

работа № 3 «Изучение внешнего строения» 
1 

11 20.11-24.11  Отдел Голосеменные растения. Лабораторная 
работа № 4 «Изучение внешнего строения и 
многообразие» 

1 

12 27.11-1.12  Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. 
Лабораторная работа № 5 «Изучение 
покрытосеменных растений» 

1 

13 4.12- 8.12  Систематика покрытосеменных растений. 
Двудольные растения. Однодольные растения. 

1 

14 11.12-15.12  Размножение растений. Контрольная работа № 2 
по теме «Царство Растения» 

1 

   5. Царство Животные  
15 18.12-22.12  Общая характеристика животных. Простейшие. 

Особенности строения и жизнедеятельности. 
1 

16 25.12-29.12  Подцарство Многоклеточные. Происхождение 
многоклеточных животных. Тип 
Кишечнополостные 

1 

17 9.01-12.01  Тип Плоские черви. Паразитические черви. 1 
18 15.01-19.01  Тип Круглые черви или Нематоды. 1 
19 22.01-26.01  Тип Кольчатые черви 1 
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20 29.01-2.02  Тип Моллюски. Лабораторная работа № 6 
«Изучение внешнего строения» 

1 

21 5.02-9.02  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 
22 12.02-16.02  Класс Паукообразные. 1 
23 19.02-23.02  Класс Насекомые. Лабораторная работа № 7 

«Внешнее строение насекомых» 
1 

24 26.02-1.03  Многообразие и значение насекомых. 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Беспозвоночные» 

1 

25 4.03-7.03  Тип Хордовые. Особенности и систематика. 1 
26 11.03-15.03  Класс Рыбы 1 
27 18.03-22.03  Класс Земноводные 1 
28 1.04-5.04  Класс Пресмыкающиеся 1 
29 8.04-12.04  Класс Птицы 1 
30 15.04-19.04  Класс Млекопитающие 1 
31 22.04-26.04  Многообразие Млекопитающих. 1 
32 6.05-8.05  Контрольная работа № 4 по теме «Позвоночные 

животные» 
1 

   6. Вирусы 1 
33 13.05-17.05  Вирусы 1 
34 20.05- 24.05  Урок обобщения и повторения. Итоговая 

контрольная работа по курсу «Многообразие 
живых организмов» 

1 

   Итого  34 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Царства Бактерии, Грибы» 

Контрольная работа № 2 по теме «Царство Растения» 

Контрольная работа № 3 по теме «Беспозвоночные» 

Контрольная работа № 4 по теме «Позвоночные животные» 

Итоговая контрольная работа по курсу «Многообразие живых организмов» 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа на текущий учебный год по биологии разработана как 
нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 8 классе 
общеобразовательного учреждения МАОУ «Средняя школа № 8». Содержательный статус 
программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для 
основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 
условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 
учебному плану общеобразовательного учреждения МАОУ «Средняя школа № 8» на 
текущий учебный год. Рабочая программа по биологии для 8 класса средней школы 
«Биология. Человек. 8 класс» составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, требований к структуре основной 
образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Сивоглазов 
В. И. Биология. «Человек. 8 класс» — М.: Просвещение, 2022 г. Составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований 
к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 
прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России. Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 
выделено 68 часов, в том числе  в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 
школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 
старшей школе. 

 
Актуальность: 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 
Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Изучение курса биологии обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 
интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 
содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 
Цели и задачи курса: 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 
• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений,  
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 
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; 
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• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение  
знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями:  
учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 
 

Задачи: 
Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 
• овладение научным подходом к решению различных задач; 
• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

 
Общая характеристика учебного предмета: 
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 
представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья 
человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 
Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 
эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 
образования.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 
обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 
грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с 
живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 
области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю. При этом резерв 

свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию 
авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса 
и внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
Срок реализации: 1 год 
Количество часов в год (по программе): 68 часов. 
Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 часа. 
Технологии, методы: 
• здоровье сберегающих; 
• информационно-коммуникативных; 
• проблемного обучения; 
• развивающего обучения 
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• дифференцированного обучения; 
• личностно-ориентированных; 
• коммуникативно-диалоговой деятельности; 
• развития исследовательских навыков; 
• развития проектной деятельности; 
• опережающего обучения; 
• продуктивного чтения; 
• развития навыков контроля и самоконтроля. 
Формы текущего и итогового контроля: контрольные работы, тестирование. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 9 класс 

 
Личностные результаты: 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способность 
принимать ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 
отношение к сверстникам; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 
последствия. 

 
Метапредметные результаты: 
1) познавательные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

• владеть основами исследовательской и проектной деятельности - видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-
следственные связи, проводить сравнение; 

2) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 
работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 
прогнозировать результаты работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 
достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 
решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 
• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 
Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов и организма человека) и процессов (обмен веществ и превращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
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бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела человека и 
строением его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им 
функцией; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток и выполняемыми ими 
функциями; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде 
сообщений, рефератов, докладов; 

• классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 
• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции; 
• определять и различать части и органоиды клетки и системы органов организма 

человека на рисунках и схемах; 
• сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• владеть методами биологической науки — наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 

o в ценностно-ориентационной сфере: 
• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 
• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; 

3) в сфере трудовой деятельности: 
• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
4) в сфере физической деятельности: 
• демонстрировать приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
• проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 
• владеть приемами рациональной организации труда и отдыха; 
4) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
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Содержание программы «Биология. 8 класс» 
Авторы: В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский  (линейный курс) 
 

Раздел  1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 
Человек разумный. Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Раздел 2. Общие сведения о строении организма человека. (4 часа).  Наука о человеке: 
анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий.  Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 
органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Раздел 3. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ Гуморальная регуляция Понятие о 
регуляции. Нервная, гуморальная и нейрогуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. 
Железы внутренней секреции. Состав эндокринного аппарата. Гормоны и их роль в 
обменных процессах. Демонстрация схем строения эндокринных желез; строения, 
биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с 
различными нарушениями функции эндокринных желез. Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Вегетативная и 
соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и 
функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 
Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 
отделами мозга.  

Раздел 4. АНАЛИЗАТОРЫ . Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 
Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 
чувств. Мышечное и кожное чувство. Зрительный анализатор и особенности его строения. 
Близорукость, дальнозоркость, их коррекция и профилактика. Слуховой анализатор, 
строение и функционирование. Вестибулярный аппарат и его тренировка. Осязание, 
обоняние, вкус. Роль коры головного мозга в ориентации человека в мире запахов, звуков и 
ощущений.   

Раздел 5. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ. Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 
скелет поясов конечностей, скелет свободных  конечностей. Особенности скелета человека, 
связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые и губчатые кости. Классификация костей. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 
профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц; *статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 
активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 
формировании опорно-двигательного аппарата.  
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Раздел  6. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА. Понятия «внутренняя среда» и 
«гомеостаз». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Аллергия. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
Переливание крови. *Донорство. * Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 
иммунитета. 

Раздел 7. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ. Сердце, его строение и регуляция деятельности, 
большой и малый круги кровообращения. Сердечный цикл. Строение венозных и 
артериальных сосудов. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
*Регуляция давления. Пульс. *Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  

Раздел 8. ДЫХАНИЕ. Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 
дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания 
органов дыхания. Инфекционные заболевания. Голосовой аппарат. 

Раздел 9.  ПИЩЕВАРЕНИЕ. Питательные вещества и пищевые продукты. 
Потребность человека в пище и питательных веществах.  Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. *Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация модели торса человека с внутренними органами и топографии последних, 
муляжей внутренних органов. 

Раздел 10. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ.  Общая характеристика обмена 
веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Обмен воды, 
минеральных веществ, белков, жиров и углеводов и  его регуляция. Нормы и режим питания. 
Рациональное питание. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз.  
Раздел 11. ВЫДЕЛЕНИЕ.  Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, 
их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 
обмена веществ. Заболевания органов мочевыделения и их предупреждение. 

Раздел 12. ПОКРОВЫ ТЕЛА. Строение и функции кожи. Роль кожи в 
теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Уход за кожей, 
волосами и ногтями. Заболевания кожи и их предупреждение.  

Раздел 13. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. Система органов размножения; 
строение и гигиена. Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ. Профилактика СПИДа. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
*Планирование семьи. *Наследственные заболевания. Медико-генетическое 
консультирование. Влияние на организм ребенка курения, алкоголя, наркотиков. Этапы 
онтогенеза человека. *Критические периоды онтогенеза. Основные понятия Размножение. 
Развитие. Онтогенез. Оплодотворение. Рост. Половое созревание. Половая зрелость. 
Физиологическая зрелость.  

Раздел 14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Рефлекс — основа нервной 
деятельности. *Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. 
Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 
поведения человека. Понятие о сигнальных системах. Познавательные процессы. Внимание. 



9 
 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 
Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции и чувства. 
Особенности психики человека. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 
Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 
человека.  

Раздел 15. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. Понятие о здоровом образе жизни и 
здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении (пищевыми 
продуктами и угарным газом), спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 
Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек 
и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 
Правила поведения человека в окружающей среде.  
 

Учебно – тематический план 
 

№ Раздел  Кол-во часов 
1 Место человека в системе органического мира 3 
2 Общие сведения о строении организма. 6 
3 Координация и регуляция функций 7 
4 Анализаторы. 5 
5 Опора и движение. 6 
6 Внутренняя среда организма. 6 
7 Транспорт  веществ 5 
8 Дыхание. 3 
9 Пищеварение . 4 
10 Обмен  веществ  и энергии. 3 
11 Выделение. 1 
12 Покров тела. 2 
13 Размножение и развитие. 2 
14 Высшая нервная деятельность. 6 
15 Человек и его здоровье. 6 
 итого 68 часов 
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Календарно - тематическое планирование биология 8 класс 2часа в неделю (68 часов) 
 
 
№ 
п/
п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Виды учебной 
деятельности 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Примечание  

                                                          Место человека в системе органического мира.  
1 Инструктаж по технике безопасности. 

Человек-представитель царства животных. 
1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

04.09-8.09   

2 Эволюция  человека. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

04.09-8.09   

3 Расы   человека. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

11.09-15.09   

                                            Общие сведения о строении организма человека.  
4 История развития знаний о строении и функциях 

организма  человека. 
1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

11.09-15.09   

5 Клеточное строение организма. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 18.09-22.09 

  

6 Лабораторная работа№1  « Строение клетки» 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 18.09-22.09 

  

7 Ткани и органы. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 25.09-29.09 

  

8 Лабораторная работа№2  «Строение  тканей» 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 25.09-29.09 

  

9 Системы органов. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 2.10-6.10 
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10 Лабораторная работа№3 «Системы органов» 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 2.10-6.10 

  

Координация и регуляция функций.  
11 Гуморальная регуляция. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 9.10-13.10 

  

12 Строение и значение нервной системы. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 9.10-13.10 

  

13 Строение и функции спинного мозга. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 16.10-20.10 

  

14 Строение и функции  головного мозга. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 16.10-20.10 

  

15 Лабораторная работа№4 «Строение головного мозга». 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

23.10-27.10   

16 Полушария большого мозга. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

23.10-27.10   

Анализаторы  
17 Зрительный анализатор. Строение  и функции. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 7.11-10.11 

  

18 Лабораторная работа№5 «Зрительный  анализатор» 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 7.11-10.11 

  

19 Анализаторы слуха и равновесия. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

13.11-17.11   

20 Кожно-мышечная чувствительность .Обоняние и вкус. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

13.11-17.11   

Опора и движение  
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21 Кости  скелета. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

20.11-24.11   

22 Строение скелета. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

20.11-24.11   

23 Лабораторная работа№6  «Макроскопическое строение 
костей». 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

27.11-1.12   

24 Мышцы. Общий обзор. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

27.11-1.12   

25 Лабораторная работа№7 «Строение мышц» 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

4.12- 8.12   

26 Работа мышц. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

4.12- 8.12   

Внутренняя среда организма.  
27 Кровь. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

11.12-15.12   

28 Лабораторная работа№8 «Строение форменных  
элементов крови». 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

11.12-15.12   

29 Иммунитет. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

18.12-22.12   

30 Контрольная работа «Внутренняя среда организма» 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

18.12-22.12   

Транспорт веществ.  
31 Органы  кровообращения. 

 
1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

25.12-29.12   

32 Работа сердца. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 

25.12-29.12   
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кооперативно-групповая. 
33 Лабораторная работа№9 «Строение сердца». 1 Самостоятельная, групповая, 

коллективная работа 
9.01-12.01   

34 Движение крови по сосудам. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

9.01-12.01   

35 Практическая  работа «Измерение артериального 
давления». 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

15.01-19.01   

Дыхание.  
36 Строение органов дыхания.+ 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

15.01-19.01   

37 Практическая  работа «Измерение жизненной 
ёмкости легких». 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

22.01-26.01   

38 Газообмен  в легких и тканях. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

22.01-26.01   

Пищеварение.  
39 Пищевые продукты, питательные вещества. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

29.01-2.02   

40 Лабораторная работа№10 «Строение органов  
дыхания» 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

29.01-2.02   

41 Пищеварение в ротовой полости. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

5.02-9.02   

42 Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

5.02-9.02   

                                    Обмен веществ и энергии.  
43 Пластический и энергетический обмен. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

12.02-16.02   
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44 Витамины. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

12.02-16.02   

                                                      Выделение.  
45 Строение и функции выделительной системы. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

19.02-22.02   

                                                          Покров тела.  
46 Строение и  функции  кожи. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

19.02-22.02   

47 Роль кожи в  терморегуляции. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

26.02-1.03   

48 Лабораторная работа№11 «Строение кожи». 1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

26.02-1.03   

                                           Размножение и развитие.  
49 Половая  система  человека. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

4.03-7.03   

50 Развитие  человека. Возрастные процессы. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

4.03-7.03   

                                                     Высшая нервная деятельность.  
51 Рефлекторная деятельность нервной системы. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

11.03-15.03   

52 Бодрствование и сон. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

11.03-15.03   

53 Сознание  и мышление. Речь. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

18.03-22.03   
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54 Познавательные  процессы и интеллект. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

18.03-22.03   

55 Память. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

1.04-5.04   

56 Эмоции и темперамент. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

1.04-5.04   

57 Контрольная  работа : « Высшая нервная  
деятельность». 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

8.04-12.04   

                                                                Человек и его здоровье.  
58 Оказание  первой  доврачебной  помощи. 1 Индивидуальная, 

фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

8.04-12.04   

59 Практическая работа «Оказание первой  
доврачебной помощи» 

1 Самостоятельная, групповая, 
коллективная работа 

15.04-19.04   

60 Вредные  привычки. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

15.04-19.04   

61 Заболевания человека. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

22.04-26.04   

62 Двигательная активность и здоровье человека. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

22.04-26.04   

63 Закаливание. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

29.04-30.04   

64 Гигиена  человека. 1 Индивидуальная, 
фронтальная, групповая, 
кооперативно-групповая. 

6.05-8.05   
65 Обобщение знаний  за курс 8 класса. 1 13.05-17.05   
66 Резервное время. 1 13.05-17.05   
67 Резервное время. 1 20.05-24.05   
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68 Резервное время. 1 20.05-24.05   
 
 
Система оценки достижения планируемых результатов: 
 
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
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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). 
7) 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. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1) не более двух грубых ошибок; 
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
2) или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по биологии критерии оценок следующие: 
«5» - 85 – 100 %; 
«4» -66  – 84 %; 
«3» - 45 – 65 %; 
«2» - менее 44 %.  
 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
УМК: 
• Рабочая программа – В.И.Сивоглазова, М.Р.Сапин, А.А.Каменский, применительно к учебнику Сивоглазов В. И. «Биология: 

Человек. 8 класс» - М.: Дрофа,2020. 
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• Учебник – В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский. Биология. 8 кл.: учебник/ В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, А.А.Каменский – 4-е 
изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2022. - 304, [2]с.: ил. 

• Электронное приложение к учебнику. 
 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  
1. Аудиоколонки. 
2. Интерактивная доска. 
3. Персональный компьютер. 
4. Принтер. 
 
 
Интернет-ресурсы: 
Режим доступа: 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа на текущий учебный год по биологии разработана как 
нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 9 классе 
общеобразовательного учреждения МАОУ «Средняя школа № 8». Содержательный статус 
программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для 
основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 
условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 
учебному плану общеобразовательного учреждения МАОУ «Средняя школа №8». Рабочая 
программа по биологии для 9 класса средней школы «Биология 9 класс» составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 
также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 5-8 классах, 
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей 
школе. Курс (концентрический) изучается согласно программе основного общего образования 
по биологии в 9 классе  В. Б. Захаров, В. И. Сивоглазов, С. Г. Мамонтов, И. Б. Агафонов 
«Программа основного общего образования. Биология. 5 – 9 классы. М.: Дрофа, 2018 (ФГОС). 

Цели и задачи данной рабочей программы поставлены с учётом цели   
образовательной программы школы: совершенствование образовательной деятельности, 
направленной на повышение качества образования, способствующего успешному развитию 
личности воспитанника независимо от  его стартовых возможностей в условиях реализации  
изменений в законодательстве, регулирующем сферу образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Образовательная дисциплина «Биология» - одна из основных базовых в структуре 

содержания основного общего и среднего (полного) образования, неотъемлемая составная 
часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования в 9 классе направлен 
на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 
организации и эволюционном развитии организмов. Курс имеет комплексный характер, так 
как включает основы различных биологических наук о живой природе: цитологии, генетики, 
химии, эволюции, экологии. 

       Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии 
с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, 

 сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 
практической деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 9 класс 
Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; 

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

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 
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 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 
объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные 
знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; 

 воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 
 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
формирование экологического мышления; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

 признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 
отношение к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление 
терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 
последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 
целей. 
Метапредметные результаты: 
познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 
учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 
результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 
 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 
работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 
прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 
достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

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

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
коммуникативные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 
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 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 
фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
Предметные результаты: 
 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 
выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, основные 
свойства живых систем, царств живой природы, систематики и представителей разных 
таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; 

 роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 
для сохранения биосферы; 

 механизмов наследственности и изменчивости, видообразования и приспособленности; 
 характеризовать биологию как науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 
занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в 
познании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 
изготавливать микропрепараты; 

 понимать особенности химического состава живых организмов, роль химических 
элементов в образовании органических молекул, принципы структурной организации и 
функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад макроэлементов и микроэлементов в образование 
неорганических и органических молекул живого вещества, химические свойства и 
биологическую роль воды, катионов и анионов в обеспечении процессов 
жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 
прокариотической и эукариотической клеток, характеризовать основные положения 
клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; 
 описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную 

схему процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма у 
прокариот; генетический аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять значение включений в 
жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой природы; 
характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б. Ламарка, учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К. Линнея на систему живого мира; 
оценивать значение теории Ж.Б. Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия «вид» и «популяция», значение межвидовой борьбы с 
абиотическими факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их 
дикими предками; 



5 

 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, 
индивидуального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы 
эмбрионального развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, 
формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; 
объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать 
процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 
метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; выписывать генотипы организмов и их гаметы;  
 строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном с полом; 
 составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; характеризовать 

генотип как систему взаимодействующих генов организма; 
 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 
 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать 

методы селекции (гибридизацию и отбор); 
 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о 

потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы 
видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический 
регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 
 покровов и поведения; 
 объяснять, почему приспособления носят относительный характер; объяснять причины 

разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 
характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

 оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 
животных, растений и микроорганизмов; характеризовать пути достижения 
биологического прогресса — ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 
приводить примеры гомологичных и аналогичных органов; описывать движущие силы 
антропогенеза, положение человека в системе живого мира, свойства человека как 
биологического вида, этапы становления человека как биологического вида; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 
человека; 

 выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 
животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; описывать развитие жизни на Земле в 
разные периоды; 

 сравнивать и сопоставлять современных и ископаемых животных изученных 
таксономических групп между собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 
биосферы; 

 осознавать последствия воздействия человека на биосферу; 
 знать основные способы и методы охраны природы; 
 характеризовать роль заповедников в сохранении видового разнообразия; 
 классифицировать экологические факторы: различать продуценты, консументы и 

редуценты; 
 характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 
 описывать биологический круговорот веществ в природе: характеризовать действие 

абиотических, биотических и антропогенных факторов на биоценоз; описывать 
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экологические системы: приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов и 
восстановления биоценозов: характеризовать формы взаимоотношении между 
организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; в ценностно-
ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и основы 
здорового образа жизни, применять их на практике; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать 
съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; 
в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 
в сфере физической деятельности: демонстрировать приемы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусе животными: 
в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
 

 
Содержание программы «Биология. 9 класс» 

Авторы: В.Б.Захаров. В.И.Сивоглазов (концентрический курс) 
  
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю  

 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 часов). 

Глава 1. Многообразие живого мира (1 час). 
 Тема 1.1. Уровни организаций и основные свойства живых организмов.  
Демонтсраций: схемы и рисунки из учебника. 
Глава 2. Химическая организация клетки (2 часа).  

Тема 2.1. Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 
Тема 2.2. Органические вещества, входящие в состав клетки. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Демонстраций: структуры белка, химические связи. Таблица химических элементов и их 
значение. 
Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа). 
 Тема 3.1. Пластический обмен. Биосинтез белков. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. 
Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 
белков, жиров и углеводов в клетке. 
Демонстраций: видео фрагмент “”Биосинтез белка”. Схемы образования органических 
веществ. 
 Тема 3.2.  Энергетический обмен. Способы питания. Этапы энергетического обмена 
веществ. Автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. 
Глава 4. Строение и функции клеток (6 часов). 
 Тема 4.1. Прокариотическая клетка.  Прокариотические клетки; форма и размеры. 
Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот.  
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Демонстраций: Сравнительная таблица “Строение клетки”. Муляжи органоидов клетки. 
 Тема 4.2. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 
 Тема 4.3. Эукариотическая клетка. Ядро. Включения, значение и роль в метаболизме 
клеток. Клеточное ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 
Демонстраций: строение хромосом. 
 Тема 4.4. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК', митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 
биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 
клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 
Демонстраций: таблица фаз митоза и мейоза. Видео фрагмент “Репликация ДНК” 
 Тема 4.5. Клеточная теория строения организмов. Вирусы. Демонстрация. 
Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 
иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 
строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 
животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 
под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 
вклад в развитие клеточной теории. 
 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 
Глава 5. Размножение организмов (3 часа). 
 Тема 5.1. Бесполое размножение. Сущность и формы размножения организмов. 
Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 
образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 
размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 
созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Оплодотворение. 
Демонстраций: схемы и таблицы “Жизненные циклы споровых и семенных растений”. 
 Тема 5.2. Половое размножение. Развитие половых клеток. Демонстрация плакатов, 
иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 
культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у 
одной пары родителей. 
Лабораторная работа №1. «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 
микропрепаратах и их описание» 
Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) (2 часа). 
 Тема 6. 1. Эмбриональный период развития. Эмбриональный период развития. 
Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша - бластулы. 
Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша - гаструлы. Первичный 
органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 
Демонстраций: видео “Стадий эмбрионального периода развития”.  
 Тема 6.2. Постэмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 
изменчивости. 
 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (16 часов). 



8 

 

Глава 7. Закономерности наследования признаков (11 часов). 
 Тема 7.1. Основные понятия генетики. Генотип как целостная система. Взаимодействие 
аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 
 Тема 7.2. Гибридологический метод изучения наследования признаков. 
Гибридологический метод изучения наследственности.Демонстрация. Карты хромосом 
человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии 
человека и их фенотипические проявления. 
 Тема 7.3. Первый закон Менделя. Открытие Г. Менделем закономерностей 
наследования признаков. Решение задач.  
 Тема 7.4. Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. Открытие Г. Менделем 
закономерностей наследования признаков. Решение задач. 
 Тема 7.5. Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. Виды скрещиваний. 
Решение задач. 
 Тема 7.6. Сцепленное наследование генов. Определение понятия сцепленное 
наследование. Особенности наследования. 
 Тема 7.7. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Характер 
наследования. Признаки, сцепленные с полом. Заболевания. Показ видео фильмов. 
Демонстраций: схемы и таблицы законов Г. Менделя. Виды скрещиваний. 
Глава 8. Закономерности изменчивости (2 часа). 
 Тема 8.1. Наследственная (генотипическая) изменчивость. Основные формы 
изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики 
сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. 
 Тема 8.2. Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость. Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. 
Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 
Лабораторная работа №2  «Выявление изменчивости у организмов» 
Глава 9. Селекция растении, животных и микроорганизмов (3 часа). 
 Тема 9.1. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Центры 
происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции 
растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 
 Тема 9.2. Селекция растений и животных. Демонстрация. Сравнительный анализ пород 
домашних животных и сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и 
препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 
 Тема 9.3. Селекция микроорганизмов. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленности. 

Раздел 4.  Эволюция живого мира на Земле (23 часа). 
Глава 10. Развитие биологии в додарвинский период (2 часа). 
 Тема 10.1. Становление систематики. Многообразие органического мира. Разнообразие 
видов.Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. 
 Тема 10.2. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Эволюционная теория Ж. Б. 
Ламарка, биография и труды. 
Демонстрация биографий ученых, в несших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 
деятельность Ж. Б. Ламарка 
Глава 11. Теория Чарльза Дарвина о происхождении видов путем естесственного отбора (3 
часа). 
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 Тема 11.1. Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Ч. 
Дарвина. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.  
 Тема 11.2. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Демонстрация. Биография Ч. 
Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 
«Бигль». 
 Тема 11.3. Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. Экспедиционные материалы. 
Вид - элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 
избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
Глава 12. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция (6 
часов). 
 Тема 12.1. Вид, его критерии и его структура. Вид как генетически изолированная 
система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
 Тема 12.2. Элементарные эволюционные факты. Популяционная структура вида; 
экологические и генетические характеристики популяций. Популяция - элементарная 
эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 
видообразование. 
 Тема 12.3. Формы естественного отбора. Движущий, стабилизирующий, дизруптивный 
и половой отбор. Характеристика и примеры. 
 Тема 12.4. Главные направления эволюции. Арогенез. Аллогенез. Катагенез. 
Особенности и их влияние на органический мир. Пути достижения биологического прогресса.  
Демонстраций: рисунки “Ароморфоз”, “Идиоадаптация”, “Общая дегенерация”. 
 Тема 12.5. Типы эволюционных изменений. Основные закономерности эволюции: 
дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результаты 
эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организации. 
Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения 
в онтогенезе 
Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции 

(3часа). 
 Тема 13.1. Приспособительные особенности строения и поведения животных. 
Покровительственная, предупреждающая окраска. Мимикрия. 
 Тема 13.2. Забота о потомстве. Особенности проявления заботы у разных классов 
живых организмов. 
Демонстраций: видео - фильм “Адаптаций живых организмов” 
 Тема 13.3. Физиологические адаптации. Характер проявления физиологических 
адаптации. Примеры. 
Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» (на 
конкретных примерах). 
Глава 14. Возникновение жизни на земле (2 часа). 
 Тема 14.1. Современные представления о возникновений жизни. Органический мир как 
результат эволюции. Возникновение  и  развитие  жизни  на  Земле.  
 Тема 14.2. Начальные этапы развития жизни. Химический, предбиологический (теория 
академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

  Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 
организмов, развития царств растений и животных. 
 
Глава 15. Развитие жизни на земле (5 часов). 
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 Тема 15.1. Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. Развитие жизни на Земле в 
архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 
современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 
 Тема 15.2. Жизнь в палеозойскую эру. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 
Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, 
голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
 Тема 15.3. Жизнь в мезозойскую эру. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 
кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение 
птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 
 Тема 15.4. Жизнь в кайнозойскую эру. Развитие жизни на Земле в  кайнозойскую эры. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 
 Тема 15.5. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 
Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 
свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 
животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди. 
Демонстраций: схемы и таблицы эр и периодов развития жизни на земле. Происхождение 
человека. 

 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (15 часов). 

Глава 16. Биосфера, ее структура и функций (8 часов) 
 Тема 16.1. Структура биосферы. Биосфера - живая оболочка планеты. Структура 
биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский).  
 Тема 16.2. Круговорот веществ в природе. Круговорот воды, химических элементов  в 
природе. Схемы и таблицы. 

Тема 16.3. История формирования природных сообществ живых 
организмов.Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 
 Тема 16.4. Биогеоценозы и биоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
 Практическая работа №1. «Изучение и описание экосистемы своей местности» 
 Тема 16.5. Абиотические факторы среды. Абиотические факторы среды. Роль 
температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ.  
 Тема 16.6. Интенсивность действия факторов среды. Интенсивность действия фактора 
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
 Тема 16.7. Биотические факторы среды. Типы связей между организмами в биоценозе. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ. 
 Тема 16.8. Биотические факторы. Взаимоотношения между организмами. Формы 
взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 
  Демонстрация: 
  а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее 
составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 
круговорота веществ в природе; 

  б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 
основных биомов суши; 

  в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 
Глава 17. Биосфера и человек (7 часов). 
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 Тема 17.1. Природные ресурсы  и их исследование. Природные ресурсы и их 
использование. Классификация. Рациональное использование ресурсов. 
 Тема 17.2. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 
хозяйственной деятельности человека.  
 Тема 17.3. Охрана природы и основы рационального природопользования.Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Тема 17.4. Повторение.  
Тема 17.5. Повторение.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплект 

1. Захаров В. Б.,  Мамонтов С. Г., Сивоглазов В.И., Агофонов И.Б. Биология. Общие 
закономерности: Учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, 2019 г. 

2. Сивоглазов В.И. Поурочные разработки по биологии. «Вако». Москва 2018 
Тематическое планирование. 

 
№ 

главы Название главы Ко-во 
часов 

1 Многообразие живого мира. 1 
2 Химическая организация клетки 2 
3 Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке   2 

4 Строение и функции клеток 6 
5 Размножение организмов 3 
6 Индивидуальное развитие организмов    2 
7 Закономерности наследования признаков   11 
8 Закономерности изменчивости 2 
9 Селекция животных, растений и 

микроорганизмов 3 

10 Развитие биологии в додарвиновский период   2 
11 Теория Чарлза Дарвина о происхождении видов 

естественного отбора. 3 

12 Современные представления об эволюции. 6 
13 Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат эволюции.   3 

14 Возникновение жизни на Земле 2 
15 Развитие жизни на Земле 5 
16 Биосфера, ее структура и функции 8 
17 Биосфера и человек 7 
 Итого: 68 
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Календарно - тематическое планирование по биологии   9 класс (2 часа в неделю всего 68часов) 

№ 
урока 

Раздел. Глава.  Тема 
урока. 

Дата Элементы содержания Виды деятельности Планируемые 
результаты По 

плану 
По факту 

Раздел 1. Структурная организация живого 
Глава1. Многообразие живого мира.  
1 Уровни организации и 

основные свойства 
живых организмов.  

04.09-
8.09 

 Уровни организации жизни. Признаки 
живого: клеточное строение, обмен 
веществ и превращение энергии, 
раздражимость, гомеостаз, рост, 
развитие, воспроизведение, движение, 
адаптация. 
 

Знать:Признаки живого: 
клеточное строение, обмен 
веществ и превращение 
энергии, раздражимость, 
гомеостаз, рост, развитие, 
воспроизведение, 
движение, адаптация. 
Приводить примеры биопо-
лимеров. Называть: 
процессы, происходящие на 
молекулярном уровне; 
уровни организации жизни 
и элементы, образующие 
уровень. Определять 
принадлежность 
биологических объектов к 
уровню организации.  

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 2. Химическая организация клетки. 
2 Неогранические 

вещества, входящие в 
состав клетки. 

04.09-
8.09 

 Неорганические молекулы живого 
вещества Органические молекулы. 
Биологические 
полимеры: Углеводы, Липиды, Жиры: 
состав,  строение, функции. 
Нуклеиновые кислоты их состав, 
строение, функции. Отличия ДНК от 
РНК. АТФ и другие органические 

Раскрывать сущность прин-
ципа организации 
биополимеров. 
Объяснять, почему белки, 
нуклеиновые кислоты, 
углеводы и липиды 
являются биополимерами 
только в клетке 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
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соединения  в клетке. Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

3 Органические вещества, 
входящие в состав 
клетки. 
 

11.09-
15.09 

 Химический состав клетки, его 
постоянство. органические 
вещества в ней. Их функции. 
Вода и ее роль в клетках. 
Углеводы (полисахариды), 
жиры и липиды. Их 
разнообразие и свойства. 

Глава3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 
4 Пластический обмен. 

Биосинтез белка. 
11.09-
15.09 

 Обмен веществ, пластический обмен, 
энергетический обмен, триплет 
(кодон), генетический код, 
комплементарность, избыточность, 
специфичность, универсальность 
генетического кода и другие. 

Знать  о процессе 
биосинтеза белков; уметь 
объяснять взаимосвязь 
процессов обмена веществ, 
свойства генетического 
кода, этапы биосинтеза 
белков (транскрипция, 
трансляция).  

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

5 Энергетический обмен. 
Способы питания 

18.09- 
22.09 

 Этапы энергетического обмена; 
внутриклеточное пищеварение и 
накопление энергии, расщепление 
глюкозы. 

Называть: в-ва – источники 
энергии; продукты реакций 
обмена в-тв; локализацию в 
клетке этапов 
энергетического обмена. 
Описывать строение и роль 
АТФ в обмене в-тв. 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
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Характеризовать этапы 
энергетического обмена 

препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

Глава 4. Строение и функции клеток. 
6 Прокариотическая 

клетка. 
18.09- 
22.09 

 Прокариотические клетки; форма и 
размеры. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; организация 
метаболизма у прокариот. 
Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. 
Место и роль прокариот в биоценозах. 

Знать об особенностях 
строения прокариотической 
клетки, роли  бактерий в 
природе и жизни человека; 
уметь различать живых 
существ по признаку 
наличия оформленного 
ядра, строение прокариот 
на примере бактериальной 
клетки. 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

7 Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма. 

25.09 - 
29.09 

 Эукариотическая клетка. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и функции. 
Цитосклет. Включения, значение и 
роль в метаболизме клеток.  

Знать об особенностях 
строения эукариточеской 
клетки, роли  бактерий в 
природе и жизни человека; 
уметь различать живых 
существ по признаку 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
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наличия оформленного 
ядра, строение прокариот 
на примере бактериальной 
клетки. 

преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

8 Эукариотическая 
клетка. Ядро. 

25.09 - 
29.09 

 Клеточное ядро – центр управления 
жизнедеятельностью клетки. 
Структуры клеточного ядра: ядерная 
оболочка, хроматин (гетерохроматин), 
ядрышко. Особенности строения 
растительной клетки. 

Узнавать по немому 
рисунку структурные 
компоненты ядра. 
Описывать по таблице 
строение 
ядра.Анализировать 
содержание предлагаемых в 
тексте определений 
основных 
понятий.Устанавливать 
взаимосвязь между 
особенностями строения и 
функций ядра.  

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

9 Деление клеток. 2.10-
6.10 

 Деление клеток. Клетки в 
многоклеточном организме. Понятие 
о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. 
Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы 

Приводить примеры 
деления клетки у 
различных организмов. 
Называть: процессы, 
составляющие жизненный 
цикл клетки; фазы 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
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митотического деления и 
преобразования хромосом; 
биологический смысл и значение 
митоза  

митотического цикла. 
Описывать процессы, 
происходящие в различных 
фазах митоза. Объяснять 
биологическое значение 
митоза.  

преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

10 Клеточная теория 
строения организмов. 
Вирусы. 

2.10-
6.10 

 Возникновение представлений о 
клетке. Клеточная теория. Строение и 
функции прокариотической и 
эукариотической клеток. 
Клетки растений, грибов, животных. 
Строение бактериальной клетки. 
Обмен веществ и превращение 
энергии в клетках автотрофов и 
гетеротрофов. Фотосинтез. 
Энергетический обмен. Биосинтез 
РНК и белка 

Приводить примеры орга-
низмов, имеющих 
клеточное и неклеточное 
строение. Называть: 
жизненные свойства 
клетки; 
положения клеточной 
теории.  
Узнавать клетки различных 
организмов. 
Находить в биологических 
словарях и справочниках 
значение термина теория. 
Объяснять общность проис-
хождения растений и 
животных.  
Доказывать, что клетка - 
живая структура. 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

11 Контрольная работа № 
1 по Главе 1-3 

9.10-
13.10 

    

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Глава 5. Размножение организмов. 
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12 Бесполое размножение. 9.10-
13.10 

 Сущность и формы размножения 
организмов. Бесполое размножение 
организмов, его виды. Митоз, 
основные стадии митотического 
цикла.  
 

Знать: виды бесполого 
размножения; способы 
вегетативного размножения 
растений; биологическое 
значение бесполого 
размножения;  
Уметь: приводить примеры 
растений и животных с 
разными формами 
бесполого размножения; 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

13-
14 

Половое размножение. 
Развитие половых 
клеток. 

16.10-
20.10 

 Сущность и формы размножения 
организмов. Половое  размножение 
.Развитие половых клеток: основные 
стадии формирования, мейоз. 
Оплодотворение, его значение.  
Индивидуальное развитие 
организмов: эмбриональный и 
постэмбриональный периоды 
развития. 
Биогенетический закон 

Анализировать содержание 
определений основных 
понятий .Объяснять: 
биологическое значение 
полового размножения; 
сущность и биологическое 
значение оплодотворения; 
причины наследственности 
и изменчивости.  

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
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Глава 6. Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез. 
15 Эмбриональный период 

развития. 
23.10-
27.10 

 Эмбриональное  развитие организмов. 
Влияние факторов среды на 
онтогенез. Вредное действие 
алкоголя, курения и наркотиков на 
онтогенез человека. Особенности 
цветковых растений на разных этапах 
онтогенеза: зародыш семени, 
проросток и побеги взрослых 
растений. 

Давать определение 
понятий онтогенез, 
оплодотворение, 
эмбриогенез. 
Характеризовать: сущность 
эмбрионального периода 
развития организмов; роста 
организма. Анализировать 
и оценивать воздействие 
факторов среды на 
эмбриональное воздействие 
организмов; факторы риска 
на здоровье, использовать 
приобретенные знания для 
профилактики вредных 
привычек  

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

16 Постэмбриональный 
период развития. 

23.10-
27.10 

 Постэмбриональное развитие 
организмов. Влияние факторов среды 
на онтогенез. Вредное действие 
алкоголя, курения и наркотиков на 
онтогенез человека. Особенности 
цветковых растений на разных этапах 
онтогенеза: зародыш семени, 
проросток и побеги взрослых 
растений. 

Называть: начало и конец 
постэмбрионального 
развития; виды 
постэмбрионального 
развития. Приводить 
примеры ж-х с прямым и 
непрямым 
Развитием.Определять тип 
развития у различных. 

Регулятивные УУД  
способность к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование 
знаний; 
Коммуникативные УУД  
постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
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сборе информации; 
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов. 
Глава 7. Закономерности наследования признаков. 
17 Основные понятия 

генетики. 
7.11-
10.11 

 Основные понятия генетики. Понятие 
о гене, генетике, наследственности и 
изменчивости. Законы 
наследственности, закономерности и 
изменчивости.  Отличительные 
признаки у семян разных сортов 
гороха, фасоли (или других растений). 

Давать определения поня-
тиям генетика, ген, генотип, 
фенотип, аллельные гены, 
гибридологический метод, 
гомозигота, гетерозигота, 
доминантный признак, 
моногибридное 
скрещивание, рецессивный 
признак. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

18  Гибридологический 
метод изучения 
наследования 
признаков. 

7.11-
10.11 

 Закономерности наследования 
признаков, 
установленные Г. Менделем.  
  

Приводить примеры доми-
нантных и рецессивных 
признаков. 
Воспроизводить 
формулировки правила 
единообразия и правила 
расщепления.  
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
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познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

19 Первый закон Менделя. 13.11-
17.11 

 Моногибридное 
скрещивание. Правило единообразия 
гибридов первого поколения (1-ый 
закон Менделя); 

Описывать механизм 
проявления 
закономерностей моногиб-
ридного скрещивания.  
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

20 Второй закон Менделя. 
Закон чистоты гамет. 

13.11-
17.11 

 Правило расщепления ( 2-ой закон 
Менделя). Неполное доминирование. 

Описывать механизм 
проявления 
закономерностей дигибрид- 
ного скрещивания.  
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
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последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

21-
22 

Третий закон Менделя. 
Анализирующее 
скрещивание. 

20.11-
24.11 

 Закономерности незавивисимого 
наследования. 

Называть условия закона 
независимого 
наследования. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

23 Сцепленное 
наследование генов. 

20.11-  Наследственность и изменчивость- 
свойства живых организмов. 

Описывать механизм 
проявления 

Регулятивные УУД  
планирование 
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24.11 Генетика- наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости: 
основные генетические понятия: ген, 
аллельные гены, доминантные и 
рецессивные признаки. гомозигота, 
гетерозигота, генотип, фенотип 

закономерностей дигибрид- 
ного скрещивания.  
Называть условия закона 
независимого 
наследования. 

определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

24-
25 

Генетика пола. 
Наследование 
признаков сцепленных с 
полом. 

27.11-
1.12 

 Генетика- наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости: 
основные генетические понятия: ген, 
аллельные гены, доминантные и 
рецессивные признаки. гомозигота, 
гетерозигота, генотип, фенотип 
 

Описывать механизм 
проявления 
закономерностей дигибрид- 
ного скрещивания.  
Называть условия закона 
независимого 
наследования. 
Анализировать: 
содержание определений 
основных понятий; 
схему дигибридного 
скрещивания. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
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определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

26-
27 

Решение задач по 
генетике. 

4.12- 
8.12 

    

Глава 8. Закономерности изменчивости. 
28 Наследственная 

(генетическая) 
изменчивость.  

11.12-
15.12 

 Основные понятия: вариационная 
кривая, изменчивость, модификация, 
норма реакции. Факты: изменчивость 
– св-во организмов. Зависимость 
проявления генов от условий внешней 
среды. Ненаследственная 
изменчивость. Характеристики 
модификационной изменчивости. 
Процессы: наследование способности 
проявлять признак в определенных 
условиях. 

Давать определение 
термину изменчивость. 
Приводить примеры 
ненаследственной 
изменчивости; нормы 
реакции признаков; 
зависимости проявления 
нормы реакции от условий 
окружающей 
среды.Анализировать 
содержание определения 
основных понятий. 
Объяснять различие 
фенотипов растений 
размножающихся 
вегетативно. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

29 Ненаследственная 
(фенотипическая) 
изменчивость. 

11.12-
15.12 

 Мутация, наследственность, 
кроссинговер, 
кариотип, полиплоидия, 
модификационная изменчивость, 
вариации, норма реакции, 
вариационная кривая. 

Знать формы изменчивости; 
выделять основные 
различия между 
модификациями и 
мутациями. Знать виды 
мутаций; факторы, 
способные вызвать 
увеличение частоты 
мутаций проводить 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
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сравнительную 
характеристику мутаций 
различных видов. 
Обосновывать 
биологическую роль 
мутаций 

действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 
30 Центры многообразия и 

происхождения 
культурных растений. 

18.12-
22.12 

 Н.И.Вавилов, селекция, 7 центров, 
современные центры 

Знать, что такое селекция, 
ее задачи и значение. 
Обосновывать 
общебиологические 
свойства, лежащие в основе 
возникновения новых 
сортов культурных 
растений и пород животных 
обосновывать совпадение 
центров происхождения 
культурных растений с 
местами расположения 
великих древних 
цивилизаций. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

31 Селекция растений и 
животных. 

18.12-  Порода, сорт, гетерозис,полиплоид знать, что такое селекция, 
ее задачи и значение. 

Регулятивные УУД  
планирование 
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22.12 Обосновывать 
общебиологические 
свойства, лежащие в основе 
возникновения новых 
сортов культурных 
растений и пород животных 
обосновывать совпадение 
центров происхождения 
культурных растений с 
местами расположения 
великих древних 
цивилизаций 

определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

32 Селекция 
микроорганизмов. 

25.12-
29.12 

 Достижения селекционеров в 
создании продуктивных пород 
животных и высокоурожайных сортов 
культурных растений. Значение 
селекции. сходный материал для 
селекции. Искусственный отбор и 
гибридизация. Использование знаний 
о наследственности и изменчивости 
при выведении новых пород и сортов. 

Характеризовать методы се-
лекции растений и 
животных. Объяснять роль 
биологии в практической 
деятельности людей и 
самого ученика. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
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определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Раздел 4. Эволюция живого мира на земле. 
Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период. 
33 Становление 

систематики. 
25.12-
29.12 

 Живые системы – объект изучения 
биологии. Свойства живых систем: 
дискретность, упорядоченность, 
обмен веществ и энергии, рост и 
развитие, саморегуляция, 
самовоспроизведение.  

Дать определение 
систематики.  

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

34 Эволюционная теория 
Ж. Б. Ламарка. 

9.01-
12.01 

 Эволюционная теория ламарка. 
Систематика. Градаций. Стремление 
организмов к совершенству. 
Упражнение и неупражнение органов. 

Выделять отличия в эволю-
ционных взглядов 
Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
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самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 11. Теория Ч. Дарвина о происхождений видов путем естественного отбора.  
35 Научные и социально-

экономические 
предпосылки 
возникновения теории 
Ч. Дарвина. 

9.01-
12.01 

 Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных наук, экспедиционный 
материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 
Дарвина об искусственном отборе. 

Давать определение поня-
тию эволюция. 
Выявлять и описывать 
предпосылки учения 
Ч.Дарвина.  
.Выделять отличия в эволю-
ционных взглядов 
Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

36 Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе. 

15.01-
19.01 

 Селекция. Породы животных, сорта 
растений, изменчивость признаков, 
мутации, искусственный отбор. 

Объяснять причину 
многообразия домашних 
животных и культурных 
растений. Выделять 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
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отличия в эволюционных 
взглядов Ч.Дарвина и 
Ж.Б.Ламарка. 

промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

37 Учение Ч. дарвина об 
естесственном отборе. 

15.01-
19.01 

 Учение Ч. Дарвина о естественном 
отборе. Вид — элементарная 
эволюционная единица. Всеобщая 
индивидуальная изменчивость и 
избыточная численность потомства. 
Борьба за существование и 
естественный отбор. 

Давать определение поня-
тиям: наследственная 
изменчивость, . борьба за 
существование. Называть: 
основные положения 
эволюционного учения 
Ч.Дарвина; движущие силы 
эволюции; формы борьбы 
за существование  

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
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Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 12. Современные представления об эволюции. 
38 Вид, его критерии и 

структура. 
22.01-
26.01 

 Уровни организации живой природы, 
дискретность, репродукция, гибрид, 
вид, кариотип, изоляция, межвидовое 
скрещивание и бесплодие, миграции, 
популяции. 

Знать характеристику 
понятия «микроэволюция», 
основные формы 
видообразования, 
приводить примеры. Знать 
форму отбора, которому 
принадлежит решающая 
роль в процессах 
видообразования 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

39 Элементарные 
эволюционные факты. 

22.01-
26.01 

 Мутации. Комбинативная 
изменчивость. Волны жизни. Дрейф 
генов. Изоляция. 

Знать основные виды 
мутаций. Различать понятия 
дрейф генов, изоляция, 
волны жизн. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
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учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

40 Формы естественного 
отбора. 

29.01-
2.02 

 Движущие силы эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба 
за существование и естественный 
отбор. Естественный отбор как 
направляющий фактор эволюции 

Давать определение поня-
тиям: наследственная 
изменчивость, . борьба за 
существование. Называть: 
основные положения 
эволюционного учения 
Ч.Дарвина; движущие силы 
эволюции; формы борьбы 
за существование. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
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планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

41 Главные направления 
эволюции. 

29.01-
2.02 

 Биологический прогресс, регресс, 
макроэволюция,  ароморфоз 
(морфофизиологический прогресс), 
идиоадаптация, общая дегенерация 
(морфофизиологический регресс), 
специализация, паразитизм. 

Знать основные 
таксономические группы, 
что такое макроэволюция, 
доказательства 
макроэволюции. Знать 
процессы, являющиеся 
движущими силами 
макроэволюции. Проводить 
сравнение макро- и 
микроэволюции (выделять 
различия). Иметь 
представление о значении 
исследования 
филогенетических рядов 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

42 Типы эволюционных 
изменений. 

5.02-
9.02 

 Эволюционные изменеия организмов 
которые способствуют 
приспособлению. Эволюционное 
развитие. 

Знать определение понятий 
ароморфоз, общая 
дегенерация, 
идиоадаптация. 

 

43 Контрольная работа 2. 
По главе 10-12 

5.02-
9.02 
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Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды.  
44 Приспособительные 

особенности строения и 
поведения животных. 

12.02-
16.02 

 Учение об эволюции органического 
мира. Ч.Дарвин - основоположник 
учения об эволюции. Движущие силы 
эволюции: наследственная 
изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. 
Искусственный отбор. Результаты 
эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к 
среде обитания. 
Многообразие животных – результат 
эволюции. Разнообразие видов 
растений – результат эволюции. 

Уметь самостоятельно и 
мотивировано 
организовывать свою 
познавательную 
деятельность (от 
постановки цели до 
получения и оценки 
результатов). 
Использование элементов 
причинно-следственного и 
структурно-
функционального анализа. 
Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей.  

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

45 Забота о потомстве. 12.02-
16.02 

 Покровительственная окраска, 
предостерегающая окраска, 
приспособительное поведение, 
демонстративное поведение, 
мимикрия,  виды заботы о потомстве 
у животных. 

Знать о многообразии видов 
в природе; 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания; уметь показывать 
на конкретных примерах 
относительный характер 
приспособления. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
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формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

46 Физиологические 
адаптации. 

19.02-
22.02 

 Физиологические приспособления 
(адаптации) к условиям среды. 

Знать навыки работы с 
источниками информации; 
уметь анализировать 
информацию учебника. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 14. Возникновение жизни на земле. 
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47 Современные 
представления о 
возникновении жизни 
на земле. 

19.02-
22.02 

 Теории и гипотезы о происхождении 
жизни, формулировки слова «жизнь», 
определения: коацерваты, жизнь, 
абиогенный синтез 

Знать основные этапы 
химической эволюции по 
теории Опарина; уметь 
давать характеристику 
первичной атмосферы 
Земли, первичного океана, 
объяснять процессы, 
происходящие в этих 
средах, результаты этих 
процессов. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

48 Начальные этапы 
развития жизни на 
земле. 

26.02-
1.03 

 Прокариоты, эукариоты, фотосинтез, 
симбиоз, хемосинтез, автотрофы, 
гетеротрофы. 

Знать о значении появления 
в ходе эволюции процессов 
фотосинтеза, 
многоклеточности, 
полового процесса, 
основные этапы 
биологической эволюции; 
уметь объяснять суть 
процессов происходивших 
на различных этапах 
биологической эволюции. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
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познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 15. Развитие жизни на земле.  
49 Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры. 
26.02-
1.03 

 Фотосинтез, половой процесс, ткань, 
филогения, геохронология 

Знать о развитии 
природных условий в 
данные эры, важнейшие 
этапы эволюции; уметь 
давать объяснения 
процессам, происходивших 
в архейской и 
протерозойской эрах, 
объяснять их 
эволюционную значимость. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

50 Жизнь в палеозойскую 4.03-  Псилофиты, хвощи, плауны, Знать о процессах, Регулятивные УУД  
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эру. 7.03 папоротники, голосеменные растения, 
семенное размножение, ротовой 
аппарат хватательного типа. Парные 
плавники, членистоногие. Кистеперые 
рыбы, двоякодышащие рыбы, 
лучеперые рыбы, стегоцефалы, 
рептилии. 

происходящих в периоды 
палеозойской эры, 
основные ароморфозы, 
происходящие с живыми 
организмами в различные 
периоды палеозойской эры, 
причины этих ароморфозов; 
уметь объяснять 
направления эволюции, 
хар-ть фауну палеозоя, 
условия внешней среды, 
особ-ти строения живых 
организмов. 

планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

51 Жизнь в мезозойскую 
эру. 

4.03-
7.03 

 Покрытосеменные растения, цветок, 
двойное оплодотворение, эндосперм, 
динозавры, птицы, млекопитающие, 
теплокровность, кора головного 
мозга, условные рефлексы, забота о 
потомстве. 

Знать о процессах, 
происходящих в периоды 
мезозойской эры; уметь 
объяснять направления 
эволюции цветковых 
растений, 
пресмыкающихся, 
млекопитающих. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
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постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

52 Жизнь в кайнозойскую 
эру. 

11.03-
15.03 

 Ледниковый период, сумчатые и 
плацентарные млекопитающие, 
мамонты, кайнозой, австралопитеки и 
эволюция человека. 

Знать о продолжительности 
кайнозойской эры, о ее 
периодах, определения 
«ароморфоз», 
«идиоадаптация»; уметь 
давать объяснения проц 
ессам, происходившим в 
кайнозое. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

53 Происхождение 
человека. 

11.03-
15.03 

 Австралопитеки, неандертальцы, 
кроманьонцы, антропология, 
антропогенез, прямохождение, 

Знать о происхождении 
человека, многообразии рас 
человека и их значении, 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
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приматы, гоминиды, речь, расы, 
социальная среда. 

основные этапы эволюции 
приматов и человека; уметь 
объяснять движущие силы 
антропогенеза, приводить 
примеры для иллюстрации 
изученных сведений. 

последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. 
Глава 16. Биосфера, ее структура и функций. 
54 Структура биосферы. 18.03-

22.03 
 Формирование, смена экосистем. 

Разнообразие и ценность природных 
экосистем. Агроценозы. Устойчивость 
и охрана экосистем. Особо 
охраняемые территории. Развитие 
экосистем. Последствия деятельности 
человека в экосистемах. 

Биокосное и косное 
вещество биосферы. 
Объяснять роль 
биологического 
разнообразия в сохранении 
биосферы. 
Анализировать содержание 
рисунка и определять 
границы 
биосферы.актеризовать 
живое вещество. 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
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постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

55 Круговорот веществ в 
природе. 

18.03-
22.03 

 Круговорот веществ и превращения 
энергии  в экосистеме. Роль 
производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в 
природе. 
Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации.  

Признаки биологических 
объектов: экосистем; 
биосферы;сущность 
биологических процессов: 
круговорот веществ и 
превращение энергии; 
 
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

56 История формирования 
природных сообществ 
живых организмов. 

1.04-
5.04 

 Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; 
биологического 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 



40 

 

информации. Биосфера - глобальная 
экосистема. В.И. Вернадский- 
основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение 
и роль живого вещества в биосфере. 
Роль человека в биосфере. 

разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость 
защиты окружающей 
среды; роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения 

последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

57 Биогеоценозы и 
биоценозы. 

1.04-
5.04 

 Экосистемная организация живой 
природы. Экосистемы. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. 
Популяция- элемент экосистемы. 
Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации.  

Признаки биологических 
объектов: экосистем; 
биосферы; 
-биологическую 
терминологию и 
символику; 
-сущность биологических 
процессов: круговорот 
веществ и превращение 
энергии; 
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
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проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

58 Абиотические факторы 
среды. 

8.04-
12.04 

 Экологические факторы: 
абиотические, их влияние на 
организмы. Приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам. 
Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации.  

Абиотические, их влияние 
на организмы. 
Приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам. 
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

59 Интенсивность 
действия факторов 
среды. 

8.04-
12.04 

 Экологические факторы: 
абиотические, их влияние на 
организмы. Приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам. 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; 
биологического 
разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
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Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации. 

защиты окружающей 
среды; роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной 
картины мира; 

учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

60 Биотические факторы 
среды. Типы связей 
между организмами в 
биоценозе. 

15.04-
19.04 

 Экологические факторы: 
абиотические, биотические, 
антропогенные, их влияние на 
организмы. Приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам.Экология - 
наука о взаимосвязях организмов и 
окружающей среды. Среда - источник 
веществ, энергии и информации.  

Экологические факторы: 
абиотические, биотические, 
антропогенные, их влияние 
на организмы. 
Приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам. 
 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
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планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

61 Биотические факторы. 
Взаимоотношения 
между организмами. 

15.04-
19.04 

 Экосистемная организация живой 
природы. Экосистемы. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. 
Популяция- элемент экосистемы. 
Типы взаимодействия разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). 
Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации. Биосфера - глобальная 
экосистема.  

Выявлять типы 
взаимодействия разных 
видов в экосистеме; 
-сравнивать: биологические 
объекты, делать выводы на 
основе сравнения; 
-определять 
принадлежность 
биологических объектов к 
определенной 
систематической группе; 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

Глава 17. Биосфера и человек. 
62 Природные ресурсы и 

их исследование. 
22.04-
26.04 

 Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации. Биосфера - глобальная 
экосистема. В.И. Вернадский- 
основоположник учения о биосфере. 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; 
биологического 
разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость 
защиты окружающей 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
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Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. 

среды; роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной 
картины мира; 

результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

63 Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 

22.04-
26.04 

 Экологические проблемы, их влияние 
на собственную жизнь, жизнь других 
людей: парниковый эффект, 
кислотные дожди, опустынивание, 
сведение лесов, появление “Озоновых 
дыр”, загрязнение окружающей 
среды. 
Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; 
биологического 
разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость 
защиты окружающей 
среды; роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной 
картины мира; 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
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сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

64 Охрана природы и 
основы рационального 
природопользования. 

6.05-
8.05 

 Экологические проблемы, их влияние 
на собственную жизнь, жизнь других 
людей: парниковый эффект, 
кислотные дожди, опустынивание, 
сведение лесов, появление “Озоновых 
дыр”, загрязнение окружающей 
среды. 
Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; 
биологического 
разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость 
защиты окружающей 
среды; роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной 
картины мира; 

Регулятивные УУД  
планирование 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; 
Познавательные УУД  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование 
проблемы 
Коммуникативные УУД  
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия; 
оценка действий партнера; 

65 Повторение. 13.05-
17.05 

    

66 Повторение. 13.05-
17.05 

    

67 Резерв 20.05-     
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24.05 

68 Резерв 20.05-
24.05 
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