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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологиче-

ской и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетен-

ций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освое-

ния практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-

тория», «Русский язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному ми-

ру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мысли-

тельными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, 

формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключа-

ется в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей 

между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения использовать полученные 

на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекват-

ности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окру-

жающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Биология» представляет 

определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной дея-

тельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познава-

тельным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной информа-

ции. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, 

постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакоми-

тельном плане. При изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодей-

ствие на полисенсорной основе.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примерной рабочей про-

грамме основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР научного 

мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических 

системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах позна-

ния живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного от-

ношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исто-

рически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-

сти; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологическо-

го мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 



смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью сво-

ему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природ-

ных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходи-

мости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-

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

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные кор-

рекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной и рече-

вой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного вы-

полнения учебной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных усло-

вий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня сформи-

рованности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работо-

способности, эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принци-

пом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он должен быть 

адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребно-

стями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом при-

надлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации по-

знавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающих основное 

содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. Поскольку 

предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это важно использо-

вать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе специ-

альной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без подобного по-

вторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируе-

мые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. «Об-

щие биологические закономерности» рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в 

основной школе (5–9 классы). 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными по-

требностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их осо-

быми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной ка-

тегории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предме-

ту «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаго-

вость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использовать 

опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классифи-

кации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития коммуника-

тивных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При организации уро-



ков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в 

том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на 

основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, 

закрепляется в речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, ал-

горитмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования.  

Срок освоения рабочей программы: 5-9 классы (5 лет) 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1 34 

6 класс 1 34 

7 класс 1 34 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

Всего  238 

УМК учебного предмета 

Биология «Линия жизни» под редакцией Пасечника В.В. (5-9 классы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Ка-

тегория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной си-

стемы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, прибли-

жающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной от-

сталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвое-

нии учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфи-

ческими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегу-

ляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоци-

ональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-

школьного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффектив-

но- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на рав-

ных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получе-

нии основного общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 



обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении обра-

зования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Адаптированная программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, ум-

ственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудня-

ющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, са-

морегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъ-

ективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику по-

строения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наря-

ду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обуча-

ющихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первично-

го нарушения развития;   

- получение основного общего образования в условиях образовательной организации общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как че-

рез содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с 

учениками;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образова-

тельной организации;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психи-

ческих процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пони-

женного общего тонуса и др.);  

- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдель-

ных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обу-

чающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, исполь-

зовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучаю-

щегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными за-

даниями самостоятельно;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаи-

модействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм по-

ведения;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окру-

жающему предметному и социальному миру;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- комплексное сопровождение, а также специальная психо-коррекционная помощь, направлен-

ная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуля-

ции познавательной деятельности и поведения; 



 - специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодей-

ствия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряе-

мого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудниче-

ства с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  



Содержание учебного предмета «Биология» 

 

5 КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

др.). 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 др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветери-

нар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности совре-

менного человека. 

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

струментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск инфор-

мации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Ин-

тернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с уве-

личительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инстру-

менты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. 

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензур-

ки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные пре-

параты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового мик-

роскопа. 

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 еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у рас-

тений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раз-

дражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Жизнедеятельность организмов.  

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни чело-

века. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. 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. Пище-

вые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и раз-

рушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины не-

устойчивости 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 др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом числен-

ности 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, нацио-

нальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной тер-

ритории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техни-

кой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие рас-

тения. 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 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных ве-

ществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еѐ плодо-

родие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, по-

лива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 



Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных эк-

земпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

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

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растени-

ях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие ды-

ханию корней. Лист как орган дыхания устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воз-

духа. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыха-

ния (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функция-

ми. 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. Видоизменѐнные побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вста-

вочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных 

растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побе-

га из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение 

знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение куль-

турных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодо-

творение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Рас-

пространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Под-

готовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенко-

вание листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и 

др.). 

2. Изучение строения цветков. 



3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового расте-

ния. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветко-

вых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система раститель-

ного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и много-

клеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. Размножение 

зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятель-

ность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлаж-

нѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в хо-

зяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Об-

щая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папо-

ротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании 

каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Одно-

дольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки семейств клас-

са Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бо-

бовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные предста-

вители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрик-

са). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на приме-

ре ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 



8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре раститель-

ных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основ-

ных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий му-

зей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и кос-

венное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаи-

мосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни расти-

тельного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) при-

родных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культур-

ных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-

ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, бота-

нические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. По-

следствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление чис-

ленности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шля-

почных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фи-

тофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Раз-

множение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в при-

родных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 



др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пище-

варительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в 

клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. 

Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные дви-

жения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных 

животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у про-

стейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеваритель-

ная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. 

Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая 

и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкну-

той кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения 

сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сокра-

тительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные 

трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, 

связанные с полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позво-

ночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассив-

ной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточ-

ных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нерв-

ная система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, уз-

ловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение 

головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Ор-

ган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоноч-

ных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). Науче-

ние: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового раз-

множения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зи-

гота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие мле-

копитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 



4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории живот-

ных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. От-

ражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многооб-

разие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных по-

род, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилак-

тики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и кле-

точное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнопо-

лостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в 

рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жизне-

деятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские 

и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным расте-

ниям и животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого чер-

вя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и мик-

ропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение члени-

стоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в приро-

де и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Кле-

щи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – переносчики возбудителей и па-

разиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокра-

щению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 



Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других круп-

ных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизне-

деятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты при-

способленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины без-

зубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутрен-

него строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отли-

чия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообра-

зие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяй-

ственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособлен-

ность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни челове-

ка. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внут-

реннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полѐту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к раз-

личным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внеш-

него строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные мле-

копитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобраз-

ные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семей-

ства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики возбу-

дителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного 

края. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволю-



ции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных живот-

ных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных живот-

ных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. При-

способленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пище-

вые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение окру-

жающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных уго-

дий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к но-

вым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные до-

машние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охра-

няемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, эко-

логия человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопозна-

ния и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Много-

образие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, 

мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свой-

ства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь орга-

нов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, еѐ организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трѐх-

нейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение 

и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные 

(приобретѐнные) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система 



как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и гуморальной регу-

ляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета че-

ловека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и дина-

мическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной ак-

тивности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нару-

шение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тром-

боциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. По-

стоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пере-

ливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, 

ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лим-

фатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровоте-

чениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физиче-

ских нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмы дыхания. Дыхатель-

ные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 



инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасыва-

ние питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регу-

ляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция 

обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в ор-

ганизме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требо-

вания к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразова-

ния и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль 

генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилак-

тика. 

Лабораторные и практические работы 



Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепа-

тит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая си-

стема глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слу-

ховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсор-

ных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, ра-

боты И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Ди-

намический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы 

поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объѐма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. За-

висимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здо-

ровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохра-

нения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Ци-

вилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Контрольно-измерительные материалы по биологии 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы с опорой на план; 
 тематическое тестирование; 
 лабораторные и практические работы; 
 зачеты; 
 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные 

домашние задания). 
Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и темати-

ческого раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных заданий и др., ор-

ганизуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в диагностировании ре-

зультатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении программы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программно-

го материала по биологии на конец учебного года.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

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

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

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

советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и про-

ектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

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

ской культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических за-

кономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследова-

тельской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

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

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

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

гической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связан-

ных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

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

за биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерно-

стей. 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости соблюдения 

правил природосбережения и природопользования; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в области биологиче-

ских знаний; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  



способность воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной ли-

тературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окру-

жающих;  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамках семьи, школы, 

города); 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения биологических знаний;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отноше-

ния к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде; 

представления об основах экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической дея-

тельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (сельскохозяй-

ственную), в том числе умение учиться у других людей; 

осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений и их послед-

ствий; формировать опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

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

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, про-

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

• с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (про-

цесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между со-

бой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 



• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюде-

ния, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информа-

цию различных видов и форм представления; 

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

сию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практи-

ческих 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 коррект-

ной 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 благожела-

тельности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обоб-

щать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 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 сформули-

рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчѐта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сфор-

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  



Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

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

ские знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об изучаемом биологиче-

ском объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

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

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

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, яв-

лениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты и ин-

терпретировать их результаты с помощью учителя; 

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумаж-

ных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач с помощью педагога. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуникативных 

и познавательных задач в области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по биологии 

с использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответственность и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному организму; 

понимать роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: раскрывать сущ-

ность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности органи-

зации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о совре-

менной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и алгоритмы; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов био-

логии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описа-

ние, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на алгоритм учебных действий;  

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию основные 

группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни 

человека;  

уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сход-

ства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности ор-

ганизма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биоло-

гические процессы в организмах растений, животных и человека с опорой на план; 

иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм 

с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об ос-

новных закономерностях наследования признаков;  

иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности 

и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических 

проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяс-

нения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 



владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проект-

ную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ста-

вить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично пред-

ставлять полученные результаты; 

уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохране-

нию биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; 

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

своему здоровью и здоровью окружающих; 

уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансиро-

ванного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; уметь про-

тиводействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными; 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Биология», распре-

деленные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к го-

ду, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но учиты-

ваются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

5 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; перечис-

лять с помощью учителя основные закономерности организации, функционирования объектов, явле-

ний, процессов живой природы, называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты 

живой и неживой природы; 

характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для современного 

человека; перечислять профессии, связанные с биологией; 

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

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии с опорой на 

учебник и другие источники информации;  

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

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение, формировать представ-

ления о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией 

клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных законо-

мерностях наследования признаков;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать с помощью 

учителя изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдае-

мых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая си-

стематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сооб-

щество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуаль-

ной опорой; 

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

низмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; при-

родные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сооб-

ществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культур-

ные с использованием справочной информации и с помощью учителя; 

проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные признаки строе-

ния и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой приро-

ды, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опо-

рой на алгоритм; 



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

низменной), факторах окружающей среды; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаи-

мосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя значе-

ние природоохранной деятельности человека; 

раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;  

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поиск информации с ис-

пользованием различных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные ра-

боты (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов био-

логии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описа-

ние, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов, владеть элементарными приемами работы с лу-

пой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов; соблюдать 

правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посу-

дой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно исполь-

зовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление презентацией; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии с заданным поис-

ковым запросом с помощью учителя. 

6 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую науку, ее разделы и 

связи с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. 

Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в развитие наук о растениях с 

опорой на учебник и другие источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и опериро-

вать ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы 

растения, система органов растения (корень, побег, почка, лист, видоизмененные органы, цветок, 

плод, семя), растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, 

развитие) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;  

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосемен-

ных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт ве-

ществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов растений 

с их функциями с опорой на алгоритм; 

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

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам с помощью учителя;  

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биоло-

гические процессы в организмах растений с опорой на план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с опорой 

на алгоритм; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии и физио-

логии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временны-

ми микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов циф-

ровой лаборатории; 



характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности растений: поглоще-

ние воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и ис-

кусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, 

или цветковых); 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным основаниям; 

иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;  

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений, овла-

деть приемами выращивания культурных растений;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов био-

логии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описа-

ние, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  соблюдать правила безопасного труда при рабо-

те с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию из двух 

источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

7 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений, основные си-

стематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, по-

крытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, И.В. Ми-

чурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие наук о растениях, гри-

бах, лишайниках, бактериях с опорой на учебник и другие источники информации; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: ботаника, экология растений, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

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

ровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники, бактерии) в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте с визуальной опорой; 

различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображени-

ям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  

выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, признаки семейств 

двудольных и однодольных растений с опорой на ключевые слова, схемы; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосемен-

ных или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по систематике растений, 

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

и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инстру-

ментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов и 

лишайников с опорой на ключевые слова; 

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

данному плану; делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе эволю-

ции растительного мира на Земле; 



выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и поступательные изме-

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

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного мира Земли; 

иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообще-

ствах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства и демонстрировать на конкретных 

примерах с помощью учителя; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бактериями и 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно ис-

пользуя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентаци-

ей, созданной с помощью учителя; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

8 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее разделы и связь с 

другими науками и техникой;  

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных, вид, как ос-

новную систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

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

приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, К.И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие наук о 

животных с опорой на учебник и другие источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные 

термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических понятиях и терминах и опериро-

вать ими на базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, система органов жи-

вотного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, при-

родное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

иметь представление об общих признаках животных, уровнях организации животного организ-

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

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биоло-

гические процессы в организмах животных, сравнивать животные ткани и органы животных между 

собой с опорой на план, ключевые слова; 

иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности животных изучаемых систе-

матических групп: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выде-

ление, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением, жизнедеятель-

ностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп;  

различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематических групп, отдель-

ные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших – 

по изображениям; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов членистоно-

гих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 



выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, анато-

мии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фикси-

рованными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием прибо-

ров и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения с помощью учителя; 

классифицировать по предложенным основаниям животных на основании особенностей строе-

ния;  

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных в ходе эво-

люции животного мира на Земле, эволюционного развития органического мира в его единстве с не-

живой природой; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленности животных к среде 

обитания, значение для животных экологических факторов, в том числе антропогенного; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в природных сообще-

ствах, цепи питания; 

устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях распро-

странения животных по планете; 

иметь представление о роли животных в природных сообществах; 

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

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, иметь представление о 

приемах ухода за домашними животными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметов естествен-

нонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов био-

логии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов по алгоритму учебных 

действий: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать правила 

безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в со-

ответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно ис-

пользуя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентаци-

ей с учетом особенностей аудитории сверстников; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

9 КЛАСС 

иметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, медицина, гигиена, экология 

человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в системе органического ми-

ра, его происхождение; сходства и отличия человека от животных; приспособленность к различным 

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

иметь представления о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Меч-

ников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. 

Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведе-

нии, экологии человека и животных с опорой на учебник и другие источники информации; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: цитология, анатомия человека, физиология человека, гигиена человека, экология чело-

века, клетка, ткань, орган, система органов, организм, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раз-

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

контексте с визуальной опорой; 



проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма че-

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

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, групп тканей, орга-

ны, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на 

основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

в процессе обмена веществ и превращения энергии с опорой на определения; 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция 

функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и сре-

дой обитания человека; 

создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяснения 

строения и функционирования органов и систем органов человека; 

иметь представления об основных закономерностях наследования признаков различать наслед-

ственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; объяснять 

значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека под руководством учителя;  

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека с использова-

нием смысловых опор; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаслед-

ственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; виды потреб-

ностей, памяти, мышления, речи, темперамента, эмоций, сна; структуру функциональных систем ор-

ганизма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов с использованием 

смысловых опор; 

выполнять практические и лабораторные работы под руководством учителя по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий учебные задачи, используя основные показате-

ли здоровья человека, проводить расчеты и делать выводы на основании полученных результатов; 

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

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, за-

нятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние;  

использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сба-

лансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, неприятия вредных привы-

чек и зависимостей;  

знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности для оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, ор-

ганов чувств, ожогах и обморожениях; 

уметь выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, своему здоровью и здоровью окружающих; 

иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов естественнонауч-

ного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, различных видов искусства; уметь инте-

грировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

иметь представления о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способах их преодоления;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов био-

логии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описа-

ние, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 



владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проектную ра-

боту в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить за-

дачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять 

полученные результаты; 

при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учителя 

планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и коррек-

тировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; проявлять готовность 

толерантно разрешать конфликты; 

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова основные группы организмов в системе ор-

ганического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека с помощью учителя; 

владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для извле-

чения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной знако-

вой системы в другую с помощью учителя. 



 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема/раздел 
Количество 

часов 

Использование ЭОР, 

ЦОР 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Биология – 

наука о жи-

вой природе 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

 

 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и пу-

тей их решения; 

2 Методы изу-

чения живой 

природы 

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

 

развитие у обучающихся познаватель-

ных мотивов, направленных на полу-

чение нового знания о живой природе, 

познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами иссле-

дования природы, формированием ин-

теллектуальных умений; 

3 Организмы – 

тела живой 

природы 

10 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

 

привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; организация работы с 

получаемой на уроке социальнозначи-

мой информацией инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

4 Организмы и 

среда обита 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

 

инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими групповых ис-

следовательских проектов, что даст 

возможность учащимся приобрести 

навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы. 

5 Природные 

сообщества 

7 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

 

воспитание у обучающихся ценностно-

го отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью окру-

жающих, культуры поведения в окру-

жающей среде, т. е. гигиенической, ге-

нетической и экологической грамотно-

сти 

6 Живая при-

рода и чело-

век 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

 

активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и соци-

альной  сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической направ-

ленности 

https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/


6 класс 

№ Тема/раздел 
Количе-

ство часов 

Использование ЭОР, 

ЦОР 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

Раздел 1. Растительный организм 

1 Раститель-

ный организм 

6 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

социализация обучающихся как вхож-

дение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включе-

ние обучающихся в ту или иную груп-

пу или общность носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой 

природы; приобщение обучающихся к 

познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере био-

логической науки; 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

2 Питание рас-

тений 

8 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

социализация обучающихся как вхож-

дение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включе-

ние обучающихся в ту или иную груп-

пу или общность носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой 

природы; приобщение обучающихся к 

познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере био-

логической науки; 

3 Дыхание рас-

тения  

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

развитие у обучающихся познаватель-

ных мотивов, направленных на полу-

чение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами иссле-

дования природы, формированием ин-

теллектуальных умений; 

4 Транспорт ве-

ществ в расте-

нии  

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

формирование у обучающихся позна-

вательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельно-

сти, и эстетической культуры как спо-

собности к эмоциональноценностному 

отношению к объектам живой приро-

ды 

5 Рост растения  4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими групповых ис-

следовательских проектов, что даст 

возможность учащимся приобрести 

навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы. 

6 Размножение 

растения 

7 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/


 

7 класс 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

природной, технологической и соци-

альной  сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической направ-

ленности 

7 Развитие рас-

тения  

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и пу-

тей их решения; 

№ Тема/раздел 
Количе-

ство часов 

Использование ЭОР, 

ЦОР 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Классифика-

ция растений  

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у школьников забот-

ливого, бережного отношения к при-

роде и всему живому на Земле, разви-

тие понимания ценности природы, го-

товности к рациональному природо-

пользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще; - 

направить энергию учащихся на осу-

ществление исследовательской и про-

ектной деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, име-

ющие отношение к рассматриваемому 

вопросу; 

2 Низшие расте-

ния. Водорос-

ли  

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; - организация работы 

с получаемой на уроке социальнозна-

чимой информациейинициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения. 

3 Высшие спо-

ровые расте-

ния. Мохо-

видные (Мхи) 

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддерживать мо-

тивацию учащихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

4 Плауновидные 

(Плауны). 

Хвощевидные 

(Хвощи), Па-

поротнико-

видные (Па-

поротники) 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- организация работы с получаемой на 

уроке социальнозначимой информаци-

ейинициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

5 Высшие се- 2 https://resh.edu.ru - организация работы с получаемой на 

https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/


 

8 класс 

менные рас-

тения. Г оло-

семенные 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

уроке социальнозначимой информаци-

ейинициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

6 Покрытосеме

нные 

(цветковые) 

растения 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

-организация работы с получаемой на 

уроке социально-значимой информа-

цией-инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

7 Семейства 

покрытосеме

нных 

(цветковых) 

растений 

6 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- организация работы с получаемой на 

уроке социальнозначимой информаци-

ейинициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

8 Развитие рас-

тительного 

мира на Земле 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- организация работы с получаемой на 

уроке социальнозначимой информаци-

ейинициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

9 Растения в 

природных 

сообществах 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- организация работы с получаемой на 

уроке социальнозначимой информаци-

ейинициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

10 Растения и 

человек 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- организация работы с получаемой на 

уроке социальнозначимой информаци-

ейинициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

11 Грибы. 

Лишайники. 

Бактерии 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- бережное и ответственное отношение 

к природе, о соблюдении определѐн-

ных правил общения с ней, о негатив-

ной и позитивной роли антропогенно-

го воздействия в природе. 

№ Тема/раздел 
Количе-

ство часов 

Использование ЭОР, 

ЦОР 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Животный 

организм 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; - организация работы 

с получаемой на уроке социальнозна-

чимой информациейинициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения. 

2 Опора и 

движение 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

- формирование у школьников забот-

ливого, бережного отношения к при-
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https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/


животных https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

роде и всему живому на Земле, разви-

тие понимания ценности природы, го-

товности к рациональному природо-

пользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще; - 

направить энергию учащихся на осу-

ществление исследовательской и про-

ектной деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, име-

ющие отношение к рассматриваемому 

вопросу; 

3 Питание и 

пищеварение 

у животных 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддерживать мо-

тивацию учащихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

листностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

4 Дыхание 

животных 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у школьников забот-

ливого, бережного отношения к при-

роде и всему живому на Земле, разви-

тие понимания ценности природы, го-

товности к рациональному природо-

пользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще; - 

направить энергию учащихся на осу-

ществление исследовательской и про-

ектной деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, име-

ющие отношение к рассматриваемому 

вопросу; 

5 Транспорт 

веществ у 

животных 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

формирование у обучающихся позна-

вательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельно-

сти, и эстетической культуры как спо-

собности к эмоциональноценностному 

отношению к объектам живой приро-

ды 

6 Выделение у 

животных 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у школьников забот-

ливого, бережного отношения к при-

роде и всему живому на Земле, разви-

тие понимания ценности природы, го-

товности к рациональному природо-

пользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще; - 

направить энергию учащихся на осу-

ществление исследовательской и про-

ектной деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, име-

ющие отношение к рассматриваемому 

вопросу; 

7 Покровы тела 

у животных 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

- привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; - организация работы 

с получаемой на уроке социальнозна-
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https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

чимой информациейинициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения. 

8 Координация 

и регуляция 

жизнедеятель-

ности у жи-

вотных 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у школьников забот-

ливого, бережного отношения к при-

роде и всему живому на Земле, разви-

тие понимания ценности природы, го-

товности к рациональному природо-

пользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще; - 

направить энергию учащихся на осу-

ществление исследовательской и про-

ектной деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, име-

ющие отношение к рассматриваемому 

вопросу; 

9 Поведение 

животных 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддерживать мо-

тивацию учащихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

листностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

10 Размножение 

и развитие 

животных 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у школьников забот-

ливого, бережного отношения к при-

роде и всему живому на Земле, разви-

тие понимания ценности природы, го-

товности к рациональному природо-

пользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще; - 

направить энергию учащихся на осу-

ществление исследовательской и про-

ектной деятельности, помочь собрать 

новые факты и изучить явления, име-

ющие отношение к рассматриваемому 

вопросу; 

11 Основные 

категории 

систематики 

животных 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у обучающихся по-

знавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельно-

сти, и эстетической культуры как спо-

собности к эмоциональноценностному 

отношению к объектам живой приро-

ды 

12 Одноклеточны

е животные — 

простейшие 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- развитие у обучающихся познава-

тельных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств лич-

ности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением метода-

ми исследования природы, формиро-

ванием интеллектуальных умений; 

13 Многоклеточн

ые животные. 

Кишечнополос

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

- воспитание у обучающихся ценност-

ного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью 
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тные https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

окружающих, культуры поведения в 

окружающей среде, т. е. гигиениче-

ской, генетической и экологической 

грамотности 

14 Плоские, 

круглые, 

кольчатые 

черви 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- воспитание у обучающихся ценност-

ного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в 

окружающей среде, т. е. гигиениче-

ской, генетической и экологической 

грамотности 

15 Членистоноги

е 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; - организация работы 

с получаемой на уроке социальнозна-

чимой информациейинициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения. 

16 Моллюски 2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддерживать мо-

тивацию учащихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

листностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

17 Хордовые 1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- развитие у обучающихся познава-

тельных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств лич-

ности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением метода-

ми исследования природы, формиро-

ванием интеллектуальных умений; 

18 Рыбы 4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- воспитание у обучающихся ценност-

ного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в 

окружающей среде, т. е. гигиениче-

ской, генетической и экологической 

грамотности 

19 Земноводные 3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- формирование у обучающихся по-

знавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельно-

сти, и эстетической культуры как спо-

собности к эмоциональноценностному 

отношению к объектам живой приро-

ды 

20 Пресмыкающ

иеся 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; - организация работы 

с получаемой на уроке социальнозна-

чимой информациейинициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-
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9 класс 

ки своего к ней отношения. 

21 Птицы 5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддерживать мо-

тивацию учащихся к получению зна-

ний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

22 Млекопитаю

щие 

7 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- развитие у обучающихся познава-

тельных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств лич-

ности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением метода-

ми исследования природы, формиро-

ванием интеллектуальных умений; 

23 Развитие жи-

вотного мира 

на Земле 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- воспитание у обучающихся ценност-

ного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в 

окружающей среде, т. е. гигиениче-

ской, генетической и экологической 

грамотности 

24 Животные в 

природных 

сообществах 

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; - организация работы 

с получаемой на уроке социальнозна-

чимой информациейинициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения. 

25 Животные и 

человек 

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- бережное и ответственное отношение 

к природе, о соблюдении определѐн-

ных правил общения с ней, о негатив-

ной и позитивной роли антропогенно-

го воздействия в природе;  

- осознание ценности жизни, позволя-

ет раскрыть принципы рационального 

природопользования: поддержание 

определѐнной численности населения 

биогеоценозов, сохранение видового 

разнообразия в них, сохранение среды 

обитания и пр. 

№ Тема/раздел 
Количе-

ство часов 

Использование ЭОР, 

ЦОР 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1 Человек — 

биосоциальн

ый вид 

1 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

- приобретение социального опыта, 

освоение социальных ролей, соответ-

ствующих определѐнному возрасту;  

- формирование нравственной культу-

ры личности на основе опыта межлич-

ностного общения, присвоения норм и 

правил общественного поведения;  

- формирование патриотических и 
2 Структура 

организма 

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/


человека https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

гражданских чувств и качеств, готов-

ности участвовать в социально значи-

мой деятельности;  

- формирование опыта познавательной 

деятельности, способности к творче-

ству, потребности в непрерывном об-

разовании и самообразовании;  

- формирование потребности в жиз-

ненных достижениях и успехе, спо-

собности к самостоятельному приня-

тию решений, постоянному развитию 

и самовоспитанию;  

- выявление и развитие природных за-

датков и творческого потенциала в 

разнообразных сферах социально по-

лезной и личностно значимой деятель-

ности;  

- формирование готовности к выбору 

направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личны-

ми интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с 

учѐтом потребностей рынка труда;  

- развитие способности к объективной 

самооценке;  

- развитие активности, целеустремлѐн-

ности, способности находить опти-

мальные решения проблем в нестан-

дартных ситуациях;  

- формирование установок, личност-

ных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, 

психологического и социального здо-

ровья;  

- приобщение личности к общечелове-

ческим ценностям и традициям, спо-

собности воспринимать произведения 

искусства, природу, прекрасное;  

- формирование экологической куль-

туры на основе знаний о взаимосвя-

занности и взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития эко-

логического мышления, ценностного 

отношения к природе и экологически 

оправданного поведения;  

- формирование позитивного отноше-

ния к труду и готовность к трудовой 

деятельности 

3 Нейрогумора

льная 

регуляция 

9 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

4 Опора и 

движение 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

5 Внутренняя 

среда 

организма 

4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

6 Кровообраще

ние 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

7 Дыхание 5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

8 Питание и 

пищеварение 

6 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

9 Обмен ве-

ществ и пре-

вращение 

энергии 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

10 Кожа 4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

11 Выделение 4 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/


 

 

 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

12 Размножение 

и развитие 

3 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

13 Органы 

чувств и сен-

сорные си-

стемы 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

14 Поведение и 

психика 

5 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

15 Человек и 

окружающая 

среда 

2 https://resh.edu.ru 

https://skysmart.ru 

https://foxford.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://interneturok.ru 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/


Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока 
Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Биология – наука о живой природе (5 часов) 

1 Понятие о жизни. Признаки живого.    

2 Биология – система наук о живой природе.   

3 Стартовая диагностика.   

4 Анализ стартовой диагностики. Кабинет биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

Л.р. № 1. «Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, 

чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете».  

  

5 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических зна-

ний. 

  

Раздел 2. Методы изучения живой природы (3 часа) 

6 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение. Классификация. 

  

7 Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами.  

  

8 Л.р. № 2. «Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними». 

  

Раздел 3. Организмы – тела живой природы (10 часов) 

9 Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.    

10 Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов.    

11 Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цито-

плазма, ядро.  

 

  

12 Л.р. № 3. «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроско-

пом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)». 

  

13 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, си-

стемы органов.  

  

14 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жиз-

недеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

  

15 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размно-

жение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое 

целое.  

  

16 Административная контрольная работа.   

17 Анализ административной контрольной работы. Разнообразие организмов 

и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды.  

  

18 Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в при-

роде и в жизни человека. 

  

Раздел 4. Организмы и среда обитания 

19 Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внут-

риорганизменная среды обитания.  

  

20 Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов.    

21 Приспособления организмов к среде обитания. 

Л. р. № 4. «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)».  

  

22 Сезонные изменения в жизни организмов.    

23 Видеоэкскурсия «Растительный и животный мир родного края».   



Раздел 5. Природные сообщества 

24 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах.  

  

25 Производители, потребители и разрушители органических веществ впри-

родных сообществах. 

  

26 Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).    

27 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ.  

  

28 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

  

29 Видеоэкскурсия «Изучение сезонных явлений в жизни природных сооб-

ществ». 

  

Раздел 6. Живая природа и человек  

30 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу.    

31 Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной 

оболочек Земли, потери почв, их предотвращение.  

  

32 Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). 

Красная книга РФ.  

  

33 Итоговая контрольная работа.   

34 Анализ итоговой контрольной работы.  

П.р. № 1. «Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, 

сквере или на пришкольной территории». 

  

Итого: 34 часа 



 

Приложение 2 

График лабораторных и контрольных работ 

№ 

п/п 

Вид работы, тема работы Срок проведения 

1 Стартовая диагностика.  

2 Л.р. № 1. «Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, 

чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете». 

 

3 Л.р. № 2. «Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними». 

 

4 Л.р. № 3. «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроско-

пом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)». 

 

5 Административная контрольная работа.   

 Л. р. № 4. «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)». 

 

6 Итоговая контрольная работа.  

 

Приложение 3 

Темы исследовательских работ и проектов 

1. «Бионика – наука величайших возможностей» 

2. «Бактерии: опасные или полезные?» 

3. «Краснокнижные виды споровых растений Увинского района» 

4. «Краснокнижные виды семенных растений Увинского района» 

5. «Съедобные и ядовитые грибы Увинского района» 


