
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
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           Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный  закон от  29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями 

2. Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»  

3. Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

4. Закон Челябинской области от 30.08.2013 г. № 515-30 (с изменениями на 19.08.2020г)  

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

5. Приказ Министерства просвещения и науки  Российской Федерации «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» //  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»  

7. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2020-2021 учебном году» 

8. Авторская рабочая программа по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 -9 классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

9. ООП ООО МОУ Кузнецкой СОШ 

10. Положение о структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности МОУ Кузнецкой СОШ 

11. Учебный план МОУ Кузнецкой СОШ. 

 

    Рабочая программа по биологии  для 5 - 9 классов составлена в полном соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания общего образования (раздел «Биология»), на 

основе примерной программы основного общего образования по биологии, авторской 

программы  Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., Суховой 

Т.С.(Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2014.). 

Цели программы: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; 



 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников; 

 добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний; 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме через 

систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их 

достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы;  

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,  эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие моторной 

памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе, 

закрепить умение  достигать поставленной цели. 
Описание места предмета в учебном плане 
По учебному плану школы на изучение географии в  5-6 классах отведено по 1 часу в неделю (по 35 часов 

в год); в 7-9 классах отведено по 2 часа в неделю, (по 70 часов в год). 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 «Биология, 5 класс» (35 часов, 1-час в неделю). 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6ч) 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличительными 

приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах 

живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путѐм признака органических 

веществ – обугливания при горении. Отличительные признаки живых организмов. Особенности 

химического состава живых организмов: органические и неорганические вещества; их роль в 

организме. Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимые для 

жизни. Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых 

организмах. 

Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов. 

Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, 

размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. 

Биология – наука о живом. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. НРЭО. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных Ю.Урала.  Горные породы нашей местности.  Экскурсия «Живая и 

неживая природа».  

Контрольное тестирование №1 

Тема 2. Клеточное строение организмов (5 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бактерий, грибов, 

растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение растительной и 

животной клеток, их сходство и различие. Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра. Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со 

способом питания растений и животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль 

хлоропластов. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного организма по 



функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними. 

Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их описание. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с микроскопом» 

Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата) 

Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов». 

Контрольное тестирование №2. 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (21ч.) 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства появления 

живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. Рост и развитие организмов. Размножение 

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. 

Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков 

признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий материнского 

организма при бесполом размножении. Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, 

участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение 

гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о 

Гермафродите. Животные. Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение. 

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения. 

Растения. Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение органов цветкового 

растения. 

Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с 

комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. Растения. Рост, развитие и 

размножение. Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением 

органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении 

зелѐных растений на Земле. Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль корней в жизни растений. Корень – орган 

минерального питания. Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных 

солей.  Растения-хищники. Органы растений. Питание растений. Питание животных и человека 

готовыми органическими веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. 

Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием 

домашних животных. НРЭО. Экскурсия «Живые организмы зимой» 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. 

Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов. Приспособления живых организмов к различным средам 

обитания 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. Минеральные 

соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о 

нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль питания, транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель 

веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса 

испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и 

сохранению воды. Охрана воды – условие сохранения жизни на Земле. НРЭО. Источники воды 

для жителей Кузнецкого поселения. «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 



Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи энергии Солнца, 

создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища – источник энергии 

для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. 

Процесс питания как процесс получения энергии. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. Взаимосвязь способов питания 

растений и животных с их строением и образом жизни. НРЭО. Цепи питания живых 

организмов нашей местности. 
Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов передвижения 

животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи – 

источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительна характеристика свободноживущего 

червя и червя-паразита. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Значение запасных питательных веществ для 

жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и 

пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия 

о росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных 

веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и энергии. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. Рост и 

развитие организмов. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов 

дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия 

состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к 

получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. 

Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое применение знаний о 

взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма. НРЭО. Дыхание животных, живущих в водоемах 

Экскурсия «Живые организмы весной». 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа №4 «Изучение строения семени» 

Лабораторная работа №5 «Строение корней растения». 

Контрольное тестирование №3 

Задание на лето (1ч) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа (2ч) 

 

«Биология, 6 класс» (35 часов, 1-час в неделю). 

Тема 1. Многообразие живого мира (9 ч) 

Разнообразие организмов. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые 

организмы разных природных зон, их приспособленность жизни в определенных условиях. 

Расселение живых организмов по ярусам. Понятие о систематике и систематических группах. 

Принцип объединения организмов в одну систематическую группу. Понятие о виде. Царство 

живой природы. Место человека в системе органического мира. Общая характеристика царства. 

Значение бактерий в природе и в жизни человека. Бактрии – возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Многообразие видов растений. Общие 

признаки царства Растения. Значение растений в природе и жизни человека. НРЭО. 

Многообразие растений в нашей местности.  Общая характеристика царства Грибы. 

Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в природе и в жизни человека. НРЭО. 

Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о лишайниках. Многообразие видов 

животных. Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Общие признаки царства Животные. Значение животных в природе и в жизни 

человека. НРЭО. Многообразие животных в Челябинской области.  Вирусы – неклеточные 

формы жизни. Отличие вирусов от представителей других царств. Вирусы, поражающие 

бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных инфекций. 

НРЭО.Эпидемическая обстановка в  Челябинской области. Вирус СПИДа. Профилактика 

заболевания гриппом. Понятие о вирусологии. 

Лабораторная работа №6 "Простейшие под микроскопом". 



Контрольное тестирование №1. 

Тема 2. Среды обитания (15ч)  

Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой 

природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. 

Экологические факторы. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между собой 

и с окружающей средой. 

Наземно – воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. 

Разнообразие обитателей разных сред обитания. Благоприятные и неблагоприятные условия 

среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. Причины гибели 

организмов. 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. Взаимоотношение 

между живыми организмами. Роль отношений «хищник – жертва» и «паразит – хозяин» в 

регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и человека.  

Вода – первая среда обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности водной 

среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно плавающие 

организмы, обитатели дна). НРЭО. Живые организмы местных водоемов. 

Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: свет, температура, влажность. 

Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и 

теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги. 

НРЭО.  Наземно - воздушная среда, приспособленность организмов нашего края (воробей, 

лисица , лось, бабочка) к жизни в ней. 
Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы – представители разных царств живой 

природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь обитателей почвы: растений, 

животных, животных, грибов, бактерий. НРЭО. Обитатели почвы нашей местности. 

Полезные для организма обитатели. Взаимоотношение «паразит – хозяин». Примеры паразитов – 

представителей разных царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитов. Роль организма – хозяина жизни паразитических организмов. Источники возможного 

заражения человека паразитами. 

Контрольное тестирование №2. 

Тема 3. Природное сообщество. Экосистема. (8ч.) 

Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в 

природном сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи – цепи передачи веществ и энергии. 

Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные 

отношения, отношения «хозяин – паразит», «хищник – жертва», конкуренция. Система как 

целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой природы на живые 

организмы природного сообщества. Понятие об экосистеме. Участие живых организмов в 

круговороте веществ. Единство природы. НРЭО. Экскурсия «Красота и гармония в природе» 

Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек – биологическое существо. 

Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от 

качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды. 

Контрольное тестирование №3. 

Тема 4. Биосфера – глобальная экосистема  (2ч.) 

Понятие о биосфере. В.И. Вернадский – создатель учения о биосфере. Влияние человека на 

биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры строительного воздействия человека 

на биосферу. Проблемы охраны окружающей среды. Охраняемые территории. Новые 

безотходные технологии, поиск энергии и др. 

Роль биологических наук в сохранении многообразия живых организмов и условий, 

необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как комплексной науке. Участие 

физиков, химиков, архитекторов и других в изучении строения и жизнедеятельности организмов. 

НРЭО. Природные зоны Челябинской области. 

Задание на лето. Итоговая контрольная работа. (1ч.) 

 

«Биология, 7 класс» (70часов, 2 часа в неделю). 

Тема 1. Введение. Общее знакомство растениями (6 ч.) 



Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и изучения растений. 

Роль растений в природе и в жизни человека. Разнообразие растительного мира. НРЭО. 

Разнообразие растений нашей местности. Жизненные формы растений. Группы растений, 

используемые в практических целях. Значение растений в природе. Охрана дикорастущих 

растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Признаки 

отличия различных растений. Органы растений. Основное отличие высших растений от низших. 

Характеристика вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных органов. 

Функции вегетативного и полового размножения. Система органов – биосистема. Многообразие 

растений и принципы их классификации. Характеристика семенных растений. Особенности 

строения споровых растений. Черты сходства цветковых и голосеменных. 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Характеристика водной среды, наземно-

воздушной, почвенной, организменной. Особенности строения растительных организмов 

различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы среды, их влияние на 

растительные организмы. Экологические факторы. НРЭО. Описание факторов среды в нашей 

местности. 

Контрольное тестирование №1. 

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч.) 

Растение – клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство 

увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом. Клетки растений. Состав частей 

клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. Роль 

цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функции вакуолей.  Характеристика основных процессов 

жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путем деления. Процессы в ядре, их 

последовательность. Клетка - живая система. Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, 

основные, покровные, проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе 

эволюции живых организмов. Взаимосвязь строения и функций тканей организма растений. 

Лабораторная работа №1 "Знакомство с клеточным строение растений" 

Контрольное тестирование №2. 

Тема 3. Органы растений. (17 ч.) 

Семя – орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в природе и в жизни 

человека. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Значение воды и воздуха для 

прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в семени. Температурные условия. 

Роль света. Сроки посева семян. Типы корневых систем растений. Строения корня – зоны корня: 

конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Функции корня: всасывающая, 

укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. Придаточные почки и их функции. Рост 

корня, практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней 

растений в природе. Виды корней. Роль человека в изменении функции корней. Видоизменения 

корневых систем растений с другими организмами. Строение побега. Отличие побега от корня. 

Расположение листьев на побеге. Основная функция побега. Верхушечные и боковые почки. 

Особенности зимующих побегов. Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. 

Развитие и рост главного стебля, боковых побегов. Прищипка верхушечной почки, 

пасынкование боковых побегов, их практическое значение. Спящие почки. Внешнее строение 

листа: листовая пластинка, черешок, прилистники, основание. Листья простые и сложные. 

Жилки – проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции 

частей листа. Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды. 

Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды. Внешнее 

строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. 

Функции стебля. Движение веществ по стеблю. Видоизменения стебля у надземных побегов, 

подземных побегов. Отличия корневища от корня. Строение клубня, луковицы. Функции 

видоизмененных побегов. 

Цветок – укороченный побег. Строение цветка: прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, 

венчик. Околоцветник простой и двойной, его роль. Строение тычинки, пестика – главных 

частей цветка. Их значение. Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. 

Растения однодомные и двудомные. Типы соцветий. Период цветения растений. Процесс 



опыления и его роль в жизни растения. Типы и способы опыления. Соцветия, их разнообразие. 

Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие плодов. Способы 

распространения семян в природе. Приспособления у плодов для распространения. Значение 

плодов и семян в природе и в жизни человека. Растение – живой организм. Системы органов, их 

функции. Характеристика биосистемы. Жизнь растений, условия формирования корней и 

побегов. Взаимосвязь организма растений со средой обитания. 

Лабораторная работа №2 "Строение семени фасоли" 

Лабораторная работа №3 "Строение корня проростка" 

Лабораторная работа №4 "Строение вегетативных и генеративных почек" 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение корневища, клубня и луковицы" 

Контрольное тестирование №3. 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч.) 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Функции корневых волосков. Перемещение 

минеральных веществ по растению. Значение минерального питания для растения. Роль 

удобрений в жизни растений, их типы. Вода – необходимое условие почвенного питания. 

Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Механизм 

фотосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зеленые растения – автотрофы. 

Гетеротрофы – потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе. Фотосинтез – 

уникальный процесс в природе. Деятельность К.А.Тимирязева. Накопление органической массы, 

энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого газа в атмосфере. Процессы 

почвообразования. Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме – важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза. 

Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его 

обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде. Размножение – 

необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое – вегетативное 

и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Опыление и 

оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 

ученого С.Г. Навашина в изучении растений. Способы вегетативного размножения в природе. 

Свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем. Клон, клонирование. Значение 

вегетативного размножения для растений. 

Искусственное вегетативное размножение: прививка, культура тканей. Достижения 

отечественного ученого И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного размножения в 

сельскохозяйственной практике. Характеристика процессов роста и развития растений. 

Зависимость процессов от условий среды обитания. Возрастные изменения в период 

индивидуального развития.  Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития 

растений: суточные, сезонные. Влияние экологических факторов: абиотических, биотических, 

антропогенных. Роль природоохранной деятельности в сохранении растений. 

Лабораторная работа №6 "Черенкование комнатных растений" 

Контрольное тестирование №4. 

Тема 5. Основные отделы царства растений (10 ч.) 

Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий. 

Классификация растений. Вид – единица классификации. Название вида. Группы царства 

Растений. Роль систематики в изучении растений. Общая характеристика строения, размножения 

водорослей. Характерные признаки водорослей. Особенности строения одноклеточных 

водорослей. Водоросли – древнейшие растения Земли. Их значение для живых организмов.  

Водоросли – древнейшая группа организмов, их разнообразие. Классификация водорослей. 

Отделы: Зеленые, Красные, Бурые водоросли. Характеристика особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для жизни человека. НРЭО. 

Водоросли в местных водоемах. 
Моховидные характерные черты строения. Классы Печеночники и Листостебельные мхи. Их 

отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в природе. Характерные черты 

высших споровых растений. Чередование бесполого и полового размножения в цикле развития. 

Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Их 



значение в природе и жизни человека. Отдел Голосеменные. Расселение голосеменных по 

поверхности Земли. Образование семян – доказательство более высокого уровня развития. 

Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные растения на 

территории России, их значение. НРЭО. Голосеменные растения наших лесов. 

Отдел Покрытосеменные. Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная 

характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Наиболее высокий уровень 

развития в царстве Растения, приспособленность к различным условиям окружающей среды, 

разнообразие жизненных форм. Характеристика классов Двудольные и Однодольные. Роль 

биологического разнообразия покрытосеменных в природе. Охрана редких и исчезающих видов. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Пасленовые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки. Значение в природе и в жизни человека. 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе. Исключительная роль злаковых растений. НРЭО. Покрытосеменные 

растения в нашей местности 
Контрольное тестирование №5. 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (4 ч.) 

Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход 

растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни. 

Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Преобразование 

растений в условиях суши. Усложнение организации растений – появление надземных и 

подземных систем органов. Причины господства голосеменных, их приспособленность к 

условиям среды. Условия появления покрытосеменных. Усложнения организации в процессе 

длительной эволюции растений. Отличие дикорастущих растений от культурных. 

Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения культурных растений. Расселение. 

Сорные растения, использование некоторых видов. Распространение картофеля, его виды. 

Пищевая ценность томата, тыквы. Технология выращивания культур в умеренно холодном 

поясе. Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные 

растения в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Контрольное тестирование №6. 

Тема 7. Царство Бактерии (3 ч.) 

Бактерии – живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение неблагоприятных 

условий. Сравнительная характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и 

растений. Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы бактерий, определяемые по 

способам питания, по типам обмена веществ. Отличие цианобактерий от растений. Особенности 

обмена веществ бактерий. Роль бактерий в природе. Значение бактерий для человека. Процессы 

жизнедеятельности бактерий, используемые человеком. НРЭО. Вредные и полезные бактерии. 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч.) 

Царство Грибы. Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие 

грибов: сходство с растениями и животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. Процесс 

питания грибов. Использование грибов. Роль грибов в природе. Разнообразие грибов по типу 

питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль грибов в жизни растений. Грибы-

паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, отравления грибами. НРЭО. 

Съедобные и несъедобные грибы в лесах Челябинской области. Понятия о лишайниках. 

Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее строение. Питание, размножение 

лишайников. Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль лишайников в природе.  

Тема 8. Природные сообщества (7ч). 

Природное сообщество (биогеоценоз), структура. Круговорот веществ и поток энергии в 

природе. Экосистема. Условия среды в природном сообществе. Строение природного 

сообщества (ярусность). Условия обитания растений в различных ярусах. Приспособленность 

организмов к совместной жизни в природном сообществе. Понятие о смене в природном 

сообществе, отличия нового состава растительных видов. Принципы смены: внешние и 

внутренние. Смена неустойчивых природных сообществ. Появление коренных сообществ. 

Понятие «сукцессия». 



Естественные природные сообщества – лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. 

Искусственные природные сообщества – агроценозы. НРЭ. Культурные растения в нашем 

саду и огороде.Охрана естественных природных сообществ. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в природе: образование 

органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, 

использование растениями энергии солнечного света. Непрерывное движение веществ – 

биологический круговорот. Охрана природных сообществ – основа их устойчивого развития. 

НРЭО. Экскурсия «Весенние явления в жизни природного сообщества». Природные 

сообщества нашей местности. 

Задание на лето (1ч) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. (2ч). 

 

«Биология, 8 класс» (70часов, 2 часа в неделю). 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология как система наук о животных. Морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и 

растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. НРЭО.Разнообразие 

животных нашей местности. Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания 

— наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. Классификация 

животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники. Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней 

Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, 

их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области зоологии. 

Контрольное тестирование №1. 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в строении животной и растительной 

клеток. Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с его образом жизни. 

Контрольное тестирование №2. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 

примере амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. 

Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие жгутиконосцев. 
Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека 

и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Контрольное тестирование №3. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по 

сравнению с простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 



Коралловые полипы: жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные 

медузы: характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Контрольное тестирование №4. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие 

черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня 

организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. 

Меры защиты от заражения паразитическими червями. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Общая характеристика. 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями.Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, строение и 

функции систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых червей и паразитических круглых червей. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Малощетинковые черви Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. НРЭО. 

Разнообразие червей в нашей местности. 
Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» 

Контрольное тестирование №5. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 

Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого 

прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения 

и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. НРЭО. 

Разнообразие моллюсков в нашей местности. 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Контрольное тестирование №6. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. НРЭО. Представители 

ракообразных, обитающие в нашей местности. 
Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 

паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых 

пауков. НРЭО. Разнообразие паукообразныхв нашей местности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. 

Группы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. 

Роль каждой стадии развития насекомых. 



Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав 

и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их 

координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль 

насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — 

переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

НРЭО. Разнообразие насекомыхв нашей местности. 
Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого». 

Контрольное тестирование №7. 

Контрольное тестирование №8. Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Хордовые. Примитивные Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, класс Ланцетники. 

Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного 

хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. Формы. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, связанные с 

обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, 

равновесия. 

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. 

Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности 

размножения рыб. Органы  и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс 

Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие кистепѐрые. Место кистепёрых рыб в 

эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые 

хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. НРЭО. Промысловые рыбы водоемах 

Челябинской области. 
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» 

Контрольное тестирование №9. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, еѐ усложнение по 

сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в 

воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения 

систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних 

органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 

Влияние  сезонных  изменений  в  природе  на  жизнедеятельность  земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. 

Доказательства происхождения. Разнообразие и значение земноводных. Современные 

земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, 

жизни человека. Охрана. Красная книга. НРЭО. Разнообразие земноводных в нашей 

местности. 
Контрольное тестирование №10. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся Сходство и различия строения 

систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни 



человека. Охрана редких и счезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

НРЭО. Разнообразие пресмыкающихся в нашей местности. 
Контрольное тестирование №11. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета 

птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и еѐ функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Черты сходства 

строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов 

размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития 

выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль 

сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочевки и 

миграции, их причины. Разнообразие птиц . Систематические группы птиц, их отличительные 

черты. Признаки выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. 

Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. НРЭО. 

Разнообразие птиц в Челябинской области. 
Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Контрольное тестирование №12. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки 

строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. 

Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение  и развитие

 млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности и её восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. 

Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человека. Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты 

организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство 

человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки 

животных одной экологической группы. Значение млекопитающих для человека. 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. НРЭО. Разнообразие млекопитающих в нашей местности. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Контрольное тестирование №13. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 



Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина Разнообразие животного мира. 

Изучение особенностей индивидуального развития его роль в объяснении происхождения 

животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие 

животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и 

групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир 

живых организмов. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера. Представления о единстве живой материи в древние времена. Границы 

биосферы. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Живое вещество. Косное и биокосное 

вещество. Функции живого вещества в биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь 

биокосного и косного вещества 

Контрольное тестирование №14.Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13  

Итоговая контрольная работа (1ч) 

 

«Биология, 9 класс» (70 часов, 2 часа в неделю). 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор. (6ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Лабораторная работа №1. "Клетки и ткани под микроскопом" 

Тема 2. Регуляторные системы организма (6ч) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные волокна, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  НРЭО. Экологическая обстановка в 

Челябинской области как фактор риска заболеваний желез внутренней секреции и их 

профилактика. 

Тема 3. Органы чувств. Анализаторы (6ч) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. НРЭО. Наиболее часто встречающиеся заболевания 

органов зрения среди жителей Челябинской области, их причины и профилактика. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. НРЭО. Наиболее часто 

встречающиеся заболевания органов слуха среди жителей Челябинской области, их 

причины и профилактика. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Лабораторная работа №2. "Изучение строения и работы органов зрения" 

Контрольное тестирование №1 

Тема 4. Опорно- двигательная система (8ч)  



Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. НРЭО. Особенности  детского 

травматизма на территории проживания и правила оказания первой помощи. 

Местонахождение травмпунктов в своей местности . Определение нарушения осанки и 

плоскостопия медицинскими сотрудниками. Значение уроков физкультуры. Наиболее 

популярные виды спорта в нашей местности. 
Лабораторная работа №3 "Строение костной ткани". 

Лабораторная работа №4 "Химический состав костей". 

Лабораторная работа №5 "Особенности строения позвонков". 

Контрольное тестирование №2. 

Тема 5. Кровь и кровообращение (8ч) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. НРЭО. Иммунология на службе здоровья 

жителей области. Организация вакцинации в предэпидемиологический период. 

Диагностика сердечно – сосудистых заболеваний жителей области. Деятельность 

Федерального Центра сердечно – сосудистой хирургии в г. Челябинске. 
Лабораторная работа № 6 "Сравнение крови человека с кровью лягушки". 

Контрольное тестирование №3. 

Тема 6. Дыхательная система (5ч) 

Дыхательная система: состав, строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. НРЭО. Неблагоприятные условия, усиливающие заболевания органов дыхательной 

системы.  
Лабораторная работа №7 "Дыхательные движения" 

Тема 7. Пищеварительная система (8ч) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. НРЭО. 

Причины наиболее распространенных заболеваний зубов у жителей нашей местности. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. НРЭО. Причины пищевых отралений и 

заболеваний органов пищеварения у жителей области. 
Контрольное тестирование №4. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии (3ч) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. НРЭО. Наиболее распространенные 

овощи и фрукты, богатые витаминами, выращиваемые в нашей области. Проявление 



гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 

Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Тема 9. Мочевыделительная система и кожа (5ч) 

Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

НРЭО. Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи у жителей Челябинской области 

и их причины. 

Тема 10. Поведение и психика (4ч) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Тема 11. Индивидуальное развитие организма (4ч) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. НРЭО. Заболевания, передающиеся половым 

путем. 

Тема 12. Здоровье человека и его охрана (2ч) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

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

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. НРЭО. Система 

здравоохранения в нашей местности. Образовательные учреждения медицинского профиля 

в Челябинской области. 

Тема 13. Биосфера и человек (3ч) 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношений к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. НРЭО. Положительное и отрицательное 

влияние хозяйственной деятельности на природу нашей области. 

Итоговая контрольная работа. 

Тема 14. Резерв времени. Решение заданий ОГЭ (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

5-й класс 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение  

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

самостоятельной деятельности вне школы  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

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

людей на Земле. 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека 

с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе.  

6-й класс 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение  

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

самостоятельной деятельности вне школы  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

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

людей на Земле. 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека 

с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе.  

7-й класс 

   • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

  • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;                  

  • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

  • сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 

  • эстетического отношения к живым объектам;  

  • освоение социальных норм и правил поведения; 

  • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

  • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

  • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

8-й класс 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

сравнивать, делать выводы и д.р.); эстетического отношения к живым объектам. 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

9-й класс 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 следить за соблюдением правил поведения в природе; 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего 

 уметь рационально организовывать труд и отдых; 

 уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

 принимать ценности семейной жизни; 

 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

  уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты 
5-й класс 

Личностные УУД: 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат: 

-  технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

- организация работы в малых группах; 

- использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

6-й класс 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли живой природы (1-я линия развития); 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности (2-я линия развития); 

- использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения биологии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

7-й класс 

Регулятивные УУД:  

   • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

   • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

   • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

   • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

   • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

классифицировать, наблюдать. 

 проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

   • умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

   • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

   • умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

   • формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

   • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

8-й класс 



 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

9-й класс 

Личностные УУД: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

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

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 



 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 оценка действий партнера; 

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

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предметные планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

5-6-й класс 
– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

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

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

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

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

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

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

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

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

– понимать смысл биологических терминов; 

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

измерение) и их роль в познании живой природы; 

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

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

Обучающийся научится: 
- Основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

- Современную классификацию живой природы; 

- Основные характеристики царств живой природы; 

- Клеточное строение живых организмов; 

- Основные свойства живых организмов; 



- Типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

- Приспособления организмов к обитанию в различных средах и возникающих под действием 

экологических факторов; 

- Правила поведения в природе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения 

и презентации; 

- Проводить наблюдения и описания природных объектов; 

- Составлять план простейшего исследования; 

- Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств 

живой природы; 

- Давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой 

их обитания; 

- Составлять цепи питания в природных сообществах; 

- Распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

 

7-й класс 

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

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

значение; 

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

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

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

культурные и лекарственные растения своей местности. 

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

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств); 

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

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

По окончании 7 класса обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончании 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

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

живой природе. 

 

8-й класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

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

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

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

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

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

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

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

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

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

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

млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

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

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

и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными 

     В результате освоения курса биологии 8 класса  ученик научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения веществ, 

выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и развития)  животного 

организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки царств живой природы, подцарств, типов и 

классов животных; 

- причины и результаты эволюции животных. 

распознавать: 

- организмы животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов животных; 



- наиболее распространённые виды животных Калининградской области; животных разных 

классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; 

- природных сообществ; 

- приспособленности животных к среде обитания; 

- наиболее распространённых видов и пород животных. 

обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции. 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться:  

• соблюдать правила:  

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной 

фор мы в другую; 

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

живой природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

9-й  класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

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

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

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

смысле). 

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

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

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 



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

координирующую функцию в организме; 

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

поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

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

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

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

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

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

здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь при 

травмах; 

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

питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней 

     В результате освоения курса биологии 9 класса  ученик научится:  

 понимать специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 

 функциональные системы организма; 

 значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины 

заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и 

обморожениях кожи; 

 измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом 

ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 



Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю)  

№ Название раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность 

живых организмов. 
   

1 Отличие живого от неживого. 6  1 

2 Клеточное строение организмов 5 3 1 

3 Жизнедеятельность организмов 21 2 1 

4 Задание на лето 1   

5 Итоговое повторение 2  1 

Итого 35 5 4 

 

6 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю)  

№ Название раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, 

их взаимосвязь со средой обитания. 
   

1 Многообразие живого мира 9 1 1 

2 

Среды обитания живых организмов 
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 1 

3 Природное сообщество. 

Экосистема. 

8  1 

4 Биосфера – глобальная экосистема. 2   

5 Задание на лето. 1  1 

Итого 35 1 4 

 



7 КЛАСС. Растения.   (70 часов, 2 часа в неделю)  

№ Название раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Общее знакомство с 

растениями. 

6  1 

2 Клеточное строение растений. 5 1 1 

3 Органы растения. 17 4 1 

4 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

12 1 1 

5 Основные отделы царства растений. 10  1 

6 Историческое развитие 

растительного мира. 

4  1 

7 Царство Бактерии. 3   

8 Царство Грибы. Лишайники. 3   

9 Природные сообщества. 7   

10 Задание на лето. 1   

11 Итоговое повторение 2  1 

Итого 70 6 7 

 

8 КЛАСС. Животные.  (70 часов, 2 часа в неделю)  

№ Название раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Общие сведения о мире животных. 5  1 

2 Строение тела животных. 2  1 

3 Подцарство  Простейшие, или 

Одноклеточные. 4 

1 1 

4 Подцарство Многоклеточные. 2  1 

5 Типы Плоские черви, Круглые 

черви, 

Кольчатые черви. 5 

2 1 

6 Тип Моллюски. 4 1 1 

7 Тип Членистоногие. 7 1 2 

8 Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. 7 2 1 

9 Класс Земноводные, или Амфибии. 4  1 

10 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 4 

 1 

11 Класс Птицы. 9  1 

12 Класс Млекопитающие, или Звери. 9 1 1 

13 Развитие животного мира на Земле. 7 2 2 

Итого 70 10 15 

 

 

9 КЛАСС. Человек. (70 часов, 2 часа в неделю)  

№ Название раздела Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Общий обзор организма человека. 6 1  

2 Регуляторные системы организма 6   

3 Органы чувств. Анализаторы 6 1 1 

4 Опорно- двигательная система 8 3 1 



5 Кровь и кровообращение 8 1 1 

6 Дыхательная система. 5 1  

7 Пищеварительная система. 8  1 

8 Обмен веществ и энергии 3   

9 Мочевыделительная система. 5   

10 Поведение и психика 4   

11 Индивидуальное развитие организма 4   

12 Здоровье человека и его охрана 2   

13 Биосфера и человек 3  1 

14 Резервное время 2   

Итого 70 7 4 

 

 

Учебно-методический комплект по биологии: 
5 -6 класс 

Т.С. Сухова. Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Т.С. Сухова, В. И. Строганов. – М.: Вентана – Граф, 2016г 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 5 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

Березина С. Н. Контрольно- измерительные материалы. 6 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

     7 класс 

И. Н. Пономарева. Биология: 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В.С. Кумченко. – М.: Вентана – Граф, 2017г 

Артемьева Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 7 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

     8 класс 

В.М. Константинов. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко.  – М.: Вентана – Граф, 2018г 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 8 класс. -М.: ВАКО, 2014. 

     9 класс 

А.Г. Драгомилов. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана – Граф, 2019г 

Григорян И.Р. Контрольно- измерительные материалы. 9 класс. -М.: ВАКО, 2011. 

 

Литература для изучения НРЭО. 

1. Познай свой край. Челябинская область: Краткий справочник. - Челябинск: «Абрис», 2004 

2. Кирин, Ф.Я. География Челябинской области / Ф.Я. Кирин. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. 

изд., 1981 

3. Природа Челябинской области. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000 

4. Природа и мы: [Сборник / Сост. А.П.Моисеев, М.Е.Николаева]. - Челябинск, Юж.-Урал. 

кн. изд., 1980. – (Заповедники Челябинской области) 

5. Полханова, Н.В. Биология растений и животных Южного Урала / Н.В. Полханова. – 

Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2005 

6. Особо охраняемые природные территории Челябинской области. – Челябинск: 

«АТОКСО», 1993 

7. Памятники природы Челябинской области. Особо охраняемые территории. - Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд., 1987 

8. Челябинская область. Атлас: Учебное пособие. - Челябинск: «Абрис», 2002 

 

 


