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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:

приобретение  обучающимися  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  строения,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов,  человеке  как  биосоциальном
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

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

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

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды.
 Место учебного предмета/учебного курса учебного модуля в учебном плане школы;



 Общее число часов, отведенных для изучения биологии  в 7-9 классах составляет 204
часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9
классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Учебники  и  учебные  пособия,  которые  используются  в  ходе  изучения
предмета/учебного курса, учебного модуля.
7кл    В.Б. Захаров, Н.И.Сонин; Москва, Дрофа, 2017
8кл  В.И. Сивоглазов , М.Р. Сапин, А.А. Каменский,  Москва, Дрофа, 2019
9кл    В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонов, Москва, Дрофа                
2019

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

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;
3) духовно-нравственного воспитания:
готовность  оценивать  поведение  и  поступки  с  позиции  нравственных норм и норм

экологической культуры;
понимание  значимости  нравственного  аспекта  деятельности  человека  в  медицине  и

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

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

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

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

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

сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным
состоянием;

6) трудового воспитания:



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

7) экологического воспитания:
ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в  области

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

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке,  навыков

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

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

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

закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  биологических  объектов

(явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических  объектов

(явлений,  процессов),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого
анализа;

с  учётом  предложенной  биологической  задачи  выявлять  закономерности  и
противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях,  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий;

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

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

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

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;



формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение;

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

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

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

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

3) работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

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

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

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

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

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

запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия,  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия

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

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

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

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

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

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

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

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

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;



выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  которая

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу  обучения  в  7
классе:

характеризовать  принципы  классификации  растений,  основные  систематические
группы  растений  (водоросли,  мхи,  плауны,  хвощи,  папоротники,  голосеменные,
покрытосеменные или цветковые);

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах,
лишайниках, бактериях;

применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  числе:  ботаника,  экология
растений,  микология,  бактериология,  систематика,  царство,  отдел,  класс,  семейство,  род,
вид,  жизненная  форма  растений,  среда  обитания,  растительное  сообщество,  высшие
растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны,
хвощи,  папоротники,  голосеменные,  покрытосеменные,  бактерии,  грибы,  лишайники)  в
соответствии с поставленной задачей и в контексте;

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

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и
однодольных растений;

определять  систематическое  положение  растительного  организма  (на  примере
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии
и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными микропрепаратами,  исследовательские  работы с  использованием  приборов и
инструментов цифровой лаборатории;

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

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии
по заданному плану, делать выводы на основе сравнения;

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на
Земле;

выявлять  черты  приспособленности  растений  к  среде  обитания,  значение
экологических факторов для растений;



характеризовать  растительные  сообщества,  сезонные  и  поступательные  изменения
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать
причины и знать меры охраны растительного мира Земли;

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;

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

использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  растениями,  бактериями,
грибами,  лишайниками,  описывать  их,  ставить  простейшие  биологические  опыты  и
эксперименты;

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

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из
одной знаковой системыв другую;

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный  аппарат
изучаемого  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом
особенностей аудитории обучающихся.

Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу  обучения  в  8
классе:

характеризовать  зоологию как биологическую науку,  её  разделы и связь с  другими
науками и техникой;

характеризовать  принципы  классификации  животных,  вид  как  основную
систематическую  категорию,  основные  систематические  группы  животных  (простейшие,
кишечнополостные,  плоские,  круглые  и  кольчатые  черви,  членистоногие,  моллюски,
хордовые);

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин)
и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о
животных;

применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  числе:  зоология,  экология
животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,
животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный
организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение,
размножение,  партеногенез,  раздражимость,  рефлекс,  органы  чувств,  поведение,  среда
обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

раскрывать  общие  признаки  животных,  уровни  организации  животного  организма:
клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
описывать  строение  и  жизнедеятельность  животного  организма:  опору и  движение,

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение,
рост, размножение и развитие;

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических
групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение,
рост, развитие, размножение;

выявлять  причинно-следственные  связи  между  строением,  жизнедеятельностью  и
средой обитания животных изучаемых систематических групп;



различать  и  описывать  животных  изучаемых  систематических  групп,  отдельные
органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших
– по изображениям;

выявлять  признаки  классов  членистоногих  и  хордовых,  отрядов  насекомых  и
млекопитающих;

выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии,  анатомии,
физиологии  и поведению животных,  в  том числе  работы с  микроскопом с  постоянными
(фиксированными)  и  временными  микропрепаратами,  исследовательские  работы  с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

сравнивать  представителей  отдельных  систематических  групп  животных  и  делать
выводы на основе сравнения;

классифицировать животных на основании особенностей строения;
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на

Земле;
выявлять  черты  приспособленности  животных  к  среде  обитания,  значение

экологических факторов для животных;
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;
устанавливать  взаимосвязи  животных  с  растениями,  грибами,  лишайниками  и

бактериями в природных сообществах;
характеризовать  животных  природных  зон  Земли,  основные  закономерности

распространения животных по планете;
раскрывать роль животных в природных сообществах;
раскрывать  роль  домашних  и  непродуктивных  животных  в  жизни  человека,  роль

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни,
объяснять значение животных в природе и жизни человека;

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по

математике,  физике,  химии,  географии,  технологии,  предметов  гуманитарного  циклов,
различными видами искусства;

использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  животными,  описывать
животных,  их  органы  и  системы  органов;  ставить  простейшие  биологические  опыты  и
эксперименты;

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

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из
одной знаковой системы в другую;

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный  аппарат
изучаемого  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом
особенностей аудитории обучающихся.

Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу  обучения  в  9
классе:

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину,
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;

объяснять  положение  человека  в  системе  органического  мира,  его  происхождение,
отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам
(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас;



приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И.
Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар,
Л.  Пастер,  Ч.  Дарвин)  учёных  в  развитие  представлений  о  происхождении,  строении,
жизнедеятельности, поведении, экологии человека;

применять  биологические  термины и понятия  (в  том числе:  цитология,  гистология,
анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка,
ткань,  орган,  система  органов,  питание,  дыхание,  кровообращение,  обмен  веществ  и
превращение  энергии,  движение,  выделение,  рост,  развитие,  поведение,  размножение,
раздражимость,  регуляция,  гомеостаз,  внутренняя  среда,  иммунитет)  в  соответствии  с
поставленной задачей и в контексте;

проводить  описание  по  внешнему  виду  (изображению),  схемам  общих  признаков
организма  человека,  уровней  его  организации:  клетки,  ткани,  органы,  системы  органов,
организм;

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей,  органы, системы органов человека;
процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять
их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;

характеризовать  биологические  процессы:  обмен  веществ  и  превращение  энергии,
питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  движение,  рост,  регуляция  функций,
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;

выявлять  причинно-следственные  связи  между  строением  клеток,  органов,  систем
органов  организма  человека  и  их  функциями,  между  строением,  жизнедеятельностью  и
средой обитания человека;

применять  биологические  модели  для  выявления  особенностей  строения  и
функционирования органов и систем органов человека;

объяснять  нейрогуморальную  регуляцию  процессов  жизнедеятельности  организма
человека;

характеризовать  и сравнивать безусловные и условные рефлексы,  наследственные и
ненаследственные  программы  поведения,  особенности  высшей  нервной  деятельности
человека,  виды  потребностей,  памяти,  мышления,  речи,  темпераментов,  эмоций,  сна,
структуру  функциональных  систем  организма,  направленных  на  достижение  полезных
приспособительных результатов;

различать  наследственные  и  ненаследственные  (инфекционные,  неинфекционные)
заболевания  человека,  объяснять  значение  мер  профилактики  в  предупреждении
заболеваний человека;

выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии,  анатомии,
физиологии  и  поведению  человека,  в  том  числе  работы  с  микроскопом  с  постоянными
(фиксированными)  и  временными  микропрепаратами,  исследовательские  работы  с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

решать  качественные  и  количественные  задачи,  используя  основные  показатели
здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;

аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,  методы  защиты  и
укрепления  здоровья  человека:  сбалансированное  питание,  соблюдение  правил  личной
гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного
отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  соблюдения  здорового  образа
жизни,  сбалансированного  питания,  физической  активности,  стрессоустойчивости,  для
исключения вредных привычек, зависимостей;



владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном
и  тепловом ударе,  отравлении,  утоплении,  кровотечении,  травмах  мягких  тканей,  костей
скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями
предметов  естественно-научного  и  гуманитарного  циклов,  различных  видов  искусства,
технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и
процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека
и объяснять их результаты;

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

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из
одной знаковой системы в другую;

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный  аппарат
изученного  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом
особенностей аудитории обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

7 КЛАСС
Раздел 1. Царство Прокариоты 
Тема  1.1.  Многообразие,  особенности  строения  и  происхождение  прокариотических
организмов 
Происхождение  и  эволюция  бактерий.  Общие  свойства  прокариотических  организмов.
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки.  Понятие о
типах  обмена  у  прокариот.  Особенности  организации и жизнедеятельности  прокариот;
распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере  представителей  подцарства  Настоящие  бактерии).  Демонстрация:  Строение
клеток  различных прокариот.  Предметные результаты обучения  Обучающиеся  должны
знать: — строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; — разнообразие и
распространение  бактерий  и  грибов;  —  роль  бактерий  и  грибов  в  природе  и  жизни
человека;  — методы профилактики инфекционных заболеваний.  Обучающиеся должны
уметь:—  давать  общую  характеристику  бактериям;  —  характеризовать  формы
бактериальных клеток; — отличать бактерии от других живых организмов; — объяснять
роль  бактерий  и  грибов  в  природе  и  жизни  человека.  Метапредметные  результаты
обучения  Обучающиеся  должны уметь:  — работать  с  учебником,  рабочей  тетрадью  и
дидактическими материалами,  составлять  конспект параграфа учебника до и/или после
изучения материала на уроке;  — разрабатывать  план-конспект темы, используя разные
источники информации; — готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе
обобщения  информации  учебника  и  дополнительных  источников;  —  пользоваться
поисковыми системами Интернета.
Раздел 2. Царство Грибы 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности
строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы:
Хитридиомикота,  Зигомикота,  Аскомикота,  Базидиомикота,  Омикота;  группа
Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов
в  биоценозах  и  хозяйственной  деятельности  человека.  Демонстрация:  Схемы строения
представителей  различных  систематических  групп  грибов,  различные  представители



царства  Грибы,  строение  плодового  тела  шляпочного  гриба.  Лабораторные  и
практические работы: Строение плесневого гриба мукора* . Распознавание съедобных и
ядовитых грибов* .
Тема  2.2.  Лишайники.  Понятие  о  симбиозе.  Общая  характеристика  лишайников.  Типы
слоевищ  лишайников;  особенности  жизнедеятельности,  распространѐнность  и
экологическая роль лишайников. Демонстрация: Схемы строения лишайников, различные
представители  лишайников.  Предметные  результаты  обучения  Обучающиеся  должны
знать: — основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; —
строение  и  основы  жизнедеятельности  клеток  гриба;  —  особенности  организации
шляпочного гриба; — меры профилактики грибковых заболеваний. Обучающиеся должны
уметь: — давать общую характеристику бактерий и грибов; — объяснять строение грибов
и лишайников;  —  приводить  примеры  распространѐнности  грибов  и  лишайников;  —
характеризовать  роль  грибов  и  лишайников  в  биоценозах;  — определять  несъедобные
шляпочные грибы; — объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные  результаты  обучения  Обучающиеся  должны  уметь:  —  работать  с
учебником,  рабочей  тетрадью и  дидактическими  материалами;  — составлять  конспект
параграфа  учебника  до  и/или  после  изучения  материала  на  уроке;  —  пользоваться
биологическими  словарями  и  справочниками  для  поиска  определений  биологических
терминов;  —  разрабатывать  план-конспект  темы,  используя  разные  источники
информации;  —  готовить  сообщения  на  основе  обобщения  информации  учебника  и
дополнительных источников; — пользоваться поисковыми системами Интернета.
Раздел 3. Царство Растения 
Тема  3.1.  Общая  характеристика  растений  .  Растительный  организм  как  целостная
система.  Клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов  растений.  Регуляция
жизнедеятельности  растений;  фитогормоны.  Особенности  жизнедеятельности  растений.
Фотосинтез.  Пигменты.  Систематика  растений;  низшие  и  высшие  растения.
Демонстрация:  Рисунки  учебника,  показывающие  особенности  строения  и
жизнедеятельности  различных  представителей  царства  растений.  Схемы,  отражающие
основные направления эволюции растительных организмов.
Тема  3.2.  Низшие  растения.  Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая
характеристика  водорослей.  Особенности  строения  тела.  Одноклеточные  и
многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые
водоросли  и  Красные  водоросли.  Распространение  в  водных  и  наземных  биоценозах,
экологическая роль водорослей. Практическое значение. Демонстрация: Схемы строения
водорослей  различных  отделов.  Лабораторные  работы  Изучение  внешнего  строения
водорослей* .
Тема 3.3. Высшие споровые растения . Происхождение и общая характеристика высших
растений.  Особенности  организации  и  индивидуального  развития  высших  растений.
Споровые  растения.  Общая  характеристика,  происхождение.  Отдел  Моховидные;
особенности  организации,  жизненного  цикла.  Распространение  и  роль  в  биоценозах.
Отдел Плауновидные; особенности организации,  жизненного цикла.  Распространение и
роль в  биоценозах.  Отдел Хвощевидные;  особенности организации,  жизненного цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и
особенности  организации  папоротников.  Жизненный  цикл  папоротников.
Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Демонстрация:  Схемы  строения  и  жизненных
циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы
строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника,
различные  представители  папоротниковидных.  Лабораторные  и  практические  работы
Изучение внешнего строения мха* . Изучение внешнего строения папоротника* .
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Происхождение и
особенности  организации  голосеменных  растений;  строение  тела,  жизненные  формы
голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах и
практическое  значение.  Демонстрация:  Схемы  строения  голосеменных,  цикл  развития



сосны,  различные представители голосеменных.  Лабораторные и практические работы:
Изучение строения и многообразия голосеменных растений* .
Тема  3.5.  Высшие семенные растения.  Отдел Покрытосеменные (Цветковые)  растения.
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела,
жизненные  формы  покрытосеменных.  Классы  Однодольные  и  Двудольные.  Основные
семейства  покрытосеменных  растений  (2  семейства  однодольных  и  3  семейства
двудольных  растений).  Многообразие,  распространѐнность  цветковых,  их  роль  в
биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация: Схема
строения  цветкового  растения;  строения  цветка,  цикл  развития  цветковых  растений
(двойное  оплодотворение),  представители  различных  семейств  покрытосеменных
растений.  Лабораторные  и практические  работы:  Изучение  строения  покрытосеменных
растений*  .  Распознавание  наиболее  распространѐнных  растений  своей  местности,
определение  их  систематического  положения*  .  Предметные  результаты  обучения
Обучающиеся  должны  знать:  —  основные  методы  изучения  растений;  —  основные
группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,  голосеменные,
цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; — особенности
строения  и  жизнедеятельности  лишайников;  —  роль  растений  в  биосфере  и  жизни
человека;  — происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Обучающиеся должны уметь: — давать общую характеристику растительного царства; —
объяснять  роль  растений  в  биосфере;  —  давать  характеристику,  основным  группам
растений  (водорослям,  мхам,  хвощам,  плаунам,  папоротникам,  голосеменным,
цветковым);  —  объяснять  происхождение  растений  и  основные  этапы  развития
растительного  мира;  —  характеризовать  распространение  растений  в  различных
климатических  зонах  Земли;  —  объяснять  причины  различий  в  составе  фитоценозов
различных климатических поясов. Метапредметные результаты обучения Обучающиеся
должны  уметь:  —  выполнять  лабораторные  работы  под  руководством  учителя;  —
сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
—  оценивать  с  эстетической  точки  зрения  представителей  растительного  мира;  —
находить  информацию  о  растениях  в  научно-популярной  литературе,  биологических
словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в
другую.
Раздел 4. Царство Животные 
Тема 4.1. Общая характеристика животных. Животный организм как целостная система.
Клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов  животных.  Регуляция  жизнедеятельности
животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных,
отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных;
таксономические  категории;  одноклеточные  и  многоклеточные  (беспозвоночные  и
хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и
цепи  питания.  Демонстрация:  Распределение  животных  и  растений  по  планете:
биогеографические области. Лабораторные работы: Анализ структуры различных биомов
суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях.  Предметные результаты обучения
Обучающиеся должны знать: — признаки организма как целостной системы; — основные
свойства животных организмов; — сходство и различия между растительным и животным
организмами; — что такое зоология, какова еѐ структура. Обучающиесядолжны уметь: —
объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические
категории;  —  представлять  эволюционный  путь  развития  животного  мира;  —
классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам;
—  применять  двойные  названия  животных  при  подготовке  сообщений,  докладов,
презентаций;  —  объяснять  значение  зоологических  знаний  для  сохранения  жизни  на
планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных;
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни.
Тема  4.2.  Подцарство  Одноклеточные.  Общая  характеристика  простейших.  Клетка
одноклеточных  животных  как  целостный  организм;  особенности  организации  клеток
простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах,



жизни  человека  и  его  хозяйственной  деятельности.  Тип  Саркожгутиконосцы;
многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты
человека  и  животных.  Особенности  организации  представителей.  Тип  Инфузории.
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. Демонстрация: Схемы строения амебы,
эвглены зелѐной и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных.
Лабораторные  и  практические  работы Строение  амѐбы,  эвглены зелѐной  и  инфузории
туфельки.  Предметные результаты обучения  Обучающиеся должны знать:  — признаки
одноклеточного  организма;  — основные систематические  группы одноклеточных  и  их
представителей;  —  значение  одноклеточных  животных  в  экологических  системах;  —
паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие
меры  профилактики.  Обучающиесядолжны  уметь:  —  работать  с  живыми  культурами
простейших,  используя  при  этом  увеличительные  приборы;  —  распознавать
одноклеточных  возбудителей  заболеваний  человека;  —  раскрывать  значение
одноклеточных животных в природе и жизни человека; — применять полученные знания
в повседневной жизни.
Тема  4.3.  Подцарство  Многоклеточные.  Общая  характеристика  многоклеточных
животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные —
губки; их распространение и экологическое значение. Демонстрация: Типы симметрии у
многоклеточных животных, многообразие губок.
Тема  4.4.  Тип  Кишечнополостные.  Особенности  организации  кишечнополостных.
Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных;
гидроидные,  сцифоидные  и  коралловые  полипы.  Роль  в  природных  сообществах.
Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз
кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Тема  4.5.  Тип  Плоские  черви.  Особенности  организации  плоских  червей.
Свободноживущие  ресничные  черви.  Многообразие  ресничных  червей  и  их  роль  в
биоценозах.  Приспособления  к  паразитизму  у  плоских  червей;  классы  Сосальщики  и
Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печѐночного сосальщика
бычьего  цепня.  Многообразие  плоских  червей-  паразитов;  меры  профилактики
паразитарных  заболеваний.  Демонстрация:  Схемы  строения  плоских  червей,  ведущих
свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей.
Схемы  жизненных  циклов  печѐночного  сосальщика  и  бычьего  цепня.  Лабораторные
работы:  Жизненные  циклы  печѐночного  сосальщика  и  бычьего  цепня  Тема  4.6.  Тип
Круглые  черви.  Особенности  организации  круглых  червей  (на  примере  человеческой
аскариды).  Свободноживущие  и  паразитические  круглые  черви.  Цикл  развития
человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. Демонстрация: Схема строения
и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические
формы круглых червей. Лабораторные работа: Жизненный цикл человеческой аскариды.
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей (на примере
многощетинкового  червя  нереиды);  вторичная  полость  тела.  Многообразие  кольчатых
червей;  многощетинковые  и  малощетинковые  кольчатые  черви,  пиявки.  Значение
кольчатых  червей  в  биоценозах.  Демонстрация:  Схема  строения  многощетинкового  и
малощетинкового  кольчатых  червей.  Различные  представители  типа  Кольчатые  черви.
Лабораторные работы: Внешнее строение дождевого червя.
Тема 4.8. Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела.
Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски.
Значение  моллюсков  в  биоценозах.  Роль  в  жизни  человека  и  его  хозяйственной
деятельности. Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих
моллюсков.  Различные  представители  типа  моллюсков.  Лабораторные работы:Внешнее
строение моллюсков.
Тема 4.9. Тип Членистоногие. Происхождение и особенности организации членистоногих.
Многообразие  членистоногих;  классы  Ракообразные,  Паукообразные,  Насекомые  и
Многоножки.  Класс  Ракообразные.  Общая  характеристика  класса  ракообразных  на
примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в



биоценозах.  Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика  паукообразных.  Пауки,
скорпионы,  клещи.  Многообразие  и  значение  паукообразных  в  биоценозах.  Класс
Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды
насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в
биоценозах.  Многоножки.  Демонстрация:  Схема  строения  речного  рака.  Различные
представители  низших  и  высших  ракообразных.  Схема  строения  паука-крестовика.
Различные представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различных
отрядов.  Лабораторные  работы  Изучение  внешнего  строения  и  многообразия
членистоногих*  .  Предметные  результаты  обучения  Обучающиеся  должны  знать:  —
современные  представления  о  возникновении  многоклеточных  животных;  —  общую
характеристику типа Кишечнополостные; — общую характеристику типа Плоские черви;
— общую характеристику типа Круглые черви; — общую характеристику типа Кольчатые
черви; — общую характеристику типа Членистоногие. Обучающиеся должны уметь: —
определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической
группе;  —  наблюдать  за  поведением  животных  в  природе;  —  работать  с  живыми
животными  и  фиксированными  препаратами  (коллекциями,  влажными  и
микропрепаратами,  чучелами  и  др.);  —  объяснять  взаимосвязь  строения  и  функций
органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; — понимать взаимосвязи,
сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; — выделять животных,
занесѐнных  в  Красную  книгу,  и  способствовать  сохранению  их  численности  и  мест
обитания; — оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых
животных; — использовать меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тема 4.10. Тип Хордовые. Бесчерепные. Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных
и  позвоночных.  Общая  характеристика  типа.  Подтип  Бесчерепные:  ланцетник;
особенности  его  организации  и  распространения.  Демонстрация:  Схема  строения
ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Тема  4.11.  Подтип  Позвоночные  (Черепные).  Надкласс  Рыбы.  Общая  характеристика
позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы
и  скаты)  и  Костные  рыбы.  Многообразие  костных  рыб:  хрящекостные,  кистеперые,
двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к
среде  обитания.  Экологическое  и  хозяйственное  значение  рыб.  Демонстрация:
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. Лабораторная работа:
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.
Тема  4.12.  Класс  Земноводные.  Первые  земноводные.  Общая  характеристика
земноводных  как  первых  наземных  позвоночных.  Бесхвостые,  хвостатые  и  безногие
амфибии;  многообразие,  среда  обитания  и  экологические  особенности.  Структурно-
функциональная организация земноводных на примере лягушки.  Экологическая  роль и
многообразие  земноводных.  Демонстрация:  Многообразие  амфибий.  Схемы  строения
кистеперых рыб и земноводных. Лабораторная работа: Особенности внешнего строения
лягушки, связанные с еѐ образом жизни.
Тема  4.13.  Класс  Пресмыкающиеся.  Происхождение  рептилий.  Общая  характеристика
пресмыкающихся  как  первичноназемных  животных.  Структурно-функциональная
организация  пресмыкающихся  на  примере  ящерицы.  Чешуйчатые  (змеи,  ящерицы  и
хамелеоны),  крокодилы  и  черепахи.  Распространение  и  многообразие  форм  рептилий;
положение  в  экологических  системах.  Вымершие  группы  пресмыкающихся.
Демонстрация:  Многообразие  пресмыкающихся.  Схемы  строения  земноводных  и
рептилий. 
Тема  4.14.  Класс  Птицы.  Происхождение  птиц;  первоптицы  и  их  предки;  настоящие
птицы.  Килегрудые,  или  летающие;  бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,  или
плавающие  птицы.  Особенности  организации  и  экологическая  дифференцировка
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот,
водоѐмов  и  побережий).  Охрана  и  привлечение  птиц;  домашние  птицы.  Роль  птиц  в
природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Демонстрация: Многообразие



птиц.  Схемы строения  рептилий и птиц.  Лабораторные работы Особенности  внешнего
строения птиц, связанные с их образом жизни* . 
Тема 4.15. Класс Млекопитающие. Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос
и  ехидна).  Низшие  звери  (сумчатые).  Настоящие  звери  (плацентарные).  Структурно-
функциональные  особенности  организации  млекопитающих  на  примере  собаки.
Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской
эре.  Основные  отряды  плацентарных  млекопитающих:  Насекомоядные,  Рукокрылые,
Грызуны,  Зайцеобразные,  Хищные,  Ластоногие,  Китообразные,  Непарнокопытные,
Парнокопытные,  Приматы и  др.  Значение  млекопитающих  в природе  и  хозяйственной
деятельности  человека.  Охрана ценных зверей.  Домашние  млекопитающие (крупный и
мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). Демонстрация: Схемы,
отражающие  экологическую  дифференцировку  млекопитающих.  Многообразие
млекопитающих.  Схемы  строения  рептилий  и  млекопитающих.  Лабораторные  работы:
Изучение  строения  млекопитающих*  .  Распознавание  животных  своей  местности,
определение их систематического положения
и значения в жизни человека* 
и Предметные  результаты  обучения  Обучающиеся  должны  знать:  —  современные
представления о возникновении хордовых животных; — основные направления эволюции
хордовых; — общую характеристику надкласса Рыбы; — общую характеристику класса
Земноводные; — общую характеристику класса Пресмыкающиеся;
—  общую  характеристику  класса  Птицы;  —  общую  характеристику  класса
Млекопитающие.  Обучающиеся  должны  уметь:  —  определять  систематическую
принадлежность  животных  к  той  или  иной  таксономической  группе;  —  работать  с
живыми  животными  и  фиксированными  препаратами  (коллекциями,  влажными  и
микропрепаратами,  чучелами  и  др.);  —  объяснять  взаимосвязь  строения  и  функций
органов и их систем,  образа жизни и среды обитания животных; — понимать и уметь
характеризовать  экологическую  роль  хордовых  животных;  —  характеризовать
хозяйственное значение позвоночных; — наблюдать за поведением животных в природе;
— выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их
численности  и мест обитания;  — оказывать  первую медицинскую помощь при укусах
опасных  или  ядовитых  животных.  Метапредметные  результаты  обучения  —  давать
характеристику методам изучения биологических объектов; — наблюдать и описывать
различных  представителей  животного  мира;  —  находить  в  различных  источниках
необходимую информацию о животных; — избирательно относиться к биологической
информации, содержащейся в средствах массовой информации; — сравнивать животных
изученных  таксономических  групп  между  собой;  —  использовать  индуктивный  и
дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; — выявлять признаки сходства и
различия в строении, образе жизни и поведении животных; — обобщать и делать выводы
по изученному материалу;  — работать с дополнительными источниками информации,
использовать  для  поиска  информации  возможности  Интернета;  —  представлять
изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
 Раздел 5. Вирусы 
Тема  5.1.  Многообразие,  особенности  строения  и  происхождения  вирусов.  Общая
характеристика  вирусов.  История  их  открытия.  Строение  вируса  на  примере  вируса
табачной мозаики.  Взаимодействие вируса и клетки.  Вирусы — возбудители опасных
заболеваний  человека.  Профилактика  заболевания  гриппом.  Происхождение  вирусов.
Демонстрация:  Модели различных вирусных частиц.  Схемы взаимодействия вируса и
клетки  при  горизонтальном  и  вертикальном  типе  передачи  инфекции.  Схемы,
отражающие процесс развития вирусных заболеваний. Предметные результаты обучения
Обучающиеся должны знать: — общие принципы строения вирусов животных, растений
и бактерий; — пути проникновения вирусов в организм; — этапы взаимодействия вируса
и клетки; — меры профилактики вирусных заболеваний. Обучающиеся должны уметь:



— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; — характеризовать опасные
вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); — выявлять признаки сходства
и различия  в  строении  вирусов;  —  осуществлять  на  практике  мероприятия  по
профилактике  вирусных  заболеваний.  Метапредметные  результаты  обучения
Обучающиеся должны уметь: — обобщать и делать выводы по изученному материалу;
—  работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для  поиска
информации возможности Интернета; — представлять изученный материал, используя
возможности компьютерных технологий.



8 КЛАСС
Раздел 1.Место человека в системе органического мира
Человек как часть  живой природы, место человека в системе органического мира.  Черты

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян.
Раздел 2.Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза.  Этапы и факторы становления

человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Раздел 3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ,

Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Раздел 4.Общий обзор организма человека
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как
основа гомеостаза.

Раздел 5.Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат
Гуморальная  регуляция.  Железы  внутренней  секреции.  Гормоны  их  роль  в  обменных

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Раздел 6.Нервная система
Нервная  регуляция.  Значение  нервной  системы.  Центральная  и  периферическая  нервные

системы.  Вегетативная  и  соматическая  часть  нервной системы.  Рефлекс;  проведение  нервного
импульса.

Строение  и  функции  спинного  мозга,  отделов  головного  мозга.  Большие  полушария
головного  мозга.  Кора  больших полушарий.  Значение  коры больших полушарий  и ее  связи  с
другими отделами мозга.

Раздел 7.Анализаторы
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов

зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов
чувств.

Раздел 8.Опора и движение
Состав  и  строение  опорно-двигательного  аппарата.  Важнейшие  отделы  скелета  человека.

Функции  скелета.  Рост  скелета.  Типы  соединения  костей.  Суставы.  Хрящевая  ткань  суставов.
Влияние  окружающей  среды и образа  жизни  на  образование  и  развитие  скелета.  Переломы и
вывихи.

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая
нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузок на работу мышц. Утомление при мышечной работе,
роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок.

Первая  помощь  при  ушибах,  растяжениях  связок,  переломах  и  вывихах.  Значение
физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение
искривления позвоночника и развития плоскостопия.

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением.
Раздел 9. Внутренняя среда организма
Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови:

эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.  Плазма.  Функции  крови:  транспортная,  газообменная,
защитная,  поддержание  постоянной  температуры  тела,  информационная.  Группы  крови:  АВО;
резус-фактор.  Переливание крови.  Постоянство состава  крови.  Болезни  крови.  Анализ крови и
диагностика заболеваний. Свертывание крови.

Раздел 10.Транспорт веществ



Строение  и  функции  кровеносной  системы.  Сердце  и  его  главная  функция.  Влияние
интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и
вены.  Капилляры.  Артериальная  и  венозная  кровь.  Большой  и  малый  круги  кровообращения.
Поглощение  кислорода  и  выделение  углекислого  газа  венозной  кровью  в  легких.  Всасывание
питательных  веществ  и  поглощение  кислорода  тканями  организма  из  артериальной  крови.
Проникновение  крови  из  артериального  русла  в  венозное  через  полупроницаемые  стенки
капилляров.

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.
Раздел 11.Дыхание
Биологическое значение дыхания.  Воздухоносные пути и легкие,  их строение и функции.

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом
процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания.
Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа
кровью. Клеточное дыхание.

Гигиена  органов  дыхания.  Искусственное  дыхание.  Заболевания  органов  дыхания,  их
профилактика. Вредное влияние курения.

Раздел 12.Пищеварение
Строение  и  функции  пищеварительной  системы.  Ротовая  полость  и  первичная  обработка

пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания пищи.
Всасывание  питательных  веществ  в  кровь.  Внутриклеточное  пищеварение.  Окисление
органических  веществ  и  получение  энергии  в  клетке.  АТФ.  Белки,  жиры и  углеводы пищи –
источник  элементарных «строительных блоков».  Единство  элементарных строительных блоков
всего живого в биосфере.

Раздел 13.Обмен веществ и энергии. Витамины
Общая характеристика обмена веществ и энергию. Пластический и энергетический обмен, их

взаимосвязь.
Витамины.  Их роль в обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Раздел 14. Выделение
Конечные продукты обмена веществ.  Органы выделения.  Почки,  их строение  и функции.

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.
Раздел 15.Покровы тела
Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.  Гигиена  кожи,  гигиенические

требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении.
Раздел 16.Высшая нервная деятельность
Высшая  нервная  деятельность.  Учение  о  высшей нервной деятельности  И.М.  Сеченова  и

И.П.  Павлова.  Безусловные  и  условные  рефлексы  и  их  значение.  Биологическое  значение
образования и торможения условных рефлексов.

Особенности  высшей  нервной  деятельности  человека.  Сознание  как  функция  мозга.
Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в
поведении человека. Гигиена умственного труда.

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий.
Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый образ

жизни.

9 КЛАСС
Введение
Место курса « Общие закономерности» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в

биологических науках. Цели и задачи курса.  Значение предмета для понимания единства всего
живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.



Раздел 1.Структурная организация живых организмов
Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток прокариот

и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции клеточных 
органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке.

Химический  состав  живых  организмов.  Неорганические  (вода,  минеральные  соли)  и
органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и липиды) и их основные
функции в организме.

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 
Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза.  Поступление энергии в клетку из внешнего
источника  (энергия  солнца)  и  синтез  первичных  органических  соединений  из  неорганических
веществ.  Фиксация  энергии  солнечного  излучения  в  форме  химических  связей.  Автотрофы  и
гетеротрофы.

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных 
органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.

Извлечение  и  использование  энергии,  запасенной  в  форме  химических  связей.
Энергетический  обмен  клетки.  АТФ  –  универсальный  переносчик  энергии.  Краткосрочные  и
долгосрочные депо энергии в организме.

Цикл  деления  и  развития  клетки.  Митоз  и  мейоз.  Роль  генов  и  хромосом  в  передаче
наследственных  признаков  в  ряду  клеточных  поколений  и  поколений  организмов.
Универсальность генетического кода.

Нарушения в строении и функционировании клетки – причина заболевания у организмов. 
Клеточная патология (Р. Вирхов).

Вирусы – неклеточные формы жизни. Биосинтез и обмен веществ поручены хозяину. 
Вирусные инфекции и их профилактика.

Раздел 2.Размножение и индивидуальное развитие организмов
Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка.
Онтогенез  –  индивидуальное  развитие  организма.  Закон  зародышевого  сходства  К.  Бэра.

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм,
метаморфоз,  смена  поколений.  Достоинства  и  недостатки  разных  типов  жизненных  циклов.
Регуляция полового и бесполого размножения в жизненном цикле.

Типичный  онтогенез  многоклеточного  организма.  Важнейшие  стадии  онтогенеза.
Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая
информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма:
возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференцировки. Дробление
зародыша  служит  предпосылкой  различной  дифференциации  составляющих  его  клеток.
Относительное положение клеток в зародыше и их взаимодействие влияют на их будущую судьбу.

Устойчивость  онтогенеза  от  нарушений,  его  направленность.  Примеры  уродств,
вызванных нарушением нормального хода развития.

Раздел 3.Наследственность и изменчивость организмов
Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Генетика  –  наука  о

закономерностях  наследственности  и  изменчивости.  Законы  наследования  признаков  И.-Г.
Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления
признаков. Принцип чистоты гамет.

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование.
Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме:
сцепленное наследование и кроссинговер.

Примеры  изменчивости.  Норма  реакции:  наследственная  и  ненаследственная
изменчивость.  Генотип  и  фенотип.  Мутации.  Главное  обобщение  классической  генетики:
наследуются  не  признаки,  а  нормы  реагирования.  Регуляторная  природа  реализации
наследственной информации в ходе онтогенеза.

Наследование  признаков  у  человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и
предупреждение.



Генетическая  инженерия.  Генетически  модифицированные  штаммы  микроорганизмов,
сорта растений и животных: реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и потенциальные
опасности.

Раздел 4. Эволюция Живого мира на Земле
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих
Землю.  Обмен  веществ  и  саморегуляция  в  биологических  системах.  Самовоспроизведение;
наследственность  и  изменчивость  как  основа существования  живой материи.  Рост  и  развитие.
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность
процессов  жизнедеятельности;  биологические  ритмы  и  их  значение.  Развитие  биологии  в
додарвиновский  период.  Учение  Ч.  Дарвина  о  естественном  отборе.  Приспособительные
особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические
адаптации. Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, и
кайнозойскую эры.

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии
Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их 
живое

и неживое окружение.  Взаимоотношения  организмов и  их адаптации к  абиотическим (свет,
температура,  влажность,  субстрат),  биотическим  (конкуренция,  хищничество  и  паразитизм,
мутуализм,  комменсализм,  нейтрализм)  и  антропогенным факторам  среды.  Роль  внешних  и
внутренних факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды,
линька,  сезонный  цикл  жизни,  сезон  размножения.  Особенности  жизни  в  водной,  наземно-
воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и
жизненной форме.

Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, зависящих 
и не зависящих от плотности населения.

Популяция  как  сообщество  организмов  одного  вида.  Структура  популяции
(пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены поколений
особей. Регуляция численности у организмов с разным уровнем плодовитости и выживания, их
связь  с  заботой  о  потомстве  и  образом  жизни.  Регуляция  численности  и  ее  механизмы.
Популяционный  гомеостаз.  Общие  принципы  эксплуатации  природных  популяций.
Перепромысел как причина истощения воспроизводимых ресурсов.

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в
круговороте  веществ  и  превращении  энергии  в  природе.  Пищевые  связи  организмов  в
экосистемах.  Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  цепей  питания.  Пастбищная  и
детритная пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане. Роль человека в биосфере



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и 
тем программы

Количество часов

Учет рабочей 
программы воспитанияВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

Проекты

1 Раздел 1. Царство 
Прокариоты

2 Выбор темы
проекта

Воспитание  ценностного
отношения  к  природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание).

—Интерес  к  природе  и
природным явлениям;

—бережное,  уважительное
отношение  к  природе  и
всем формам жизни;

—понимание  активной
роли человека в природе;

—способность  осознавать
экологические проблемы;

—готовность  к  личному
участию  в  экологических
проектах;

—потребность  и
стремление  заботиться  о



домашних питомцах;

—чувство  ответственности
за жизнь и здоровье

2 Раздел 2. Царство Грибы 4 1 1 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.

—Уважение  к  труду  и
творчеству  старших  и
сверстников;

—навыки  коллективной
учебной  деятельности,  в  том
числе  при  разработке  и
реализации  творческих
проектов;  готовность  к
коллективному  творчеству;
взаимопомощь  при  работе  в
паре и группе;

—понимание  роли  знаний  в
жизни человека;

—положительное  отношение
к учебному процессу; умение
вести себя на уроках;

—познавательные
потребности;  потребность
расширять  кругозор;
проявлять любознательность;

—умение  проявлять



дисциплинированность,  пос-
ледовательность,
настойчивость  и
самостоятельность  в
выполнении  учебных  и
учебно-трудовых заданий;

—способность  оценивать
свои  умения  в  различных
видах речевой деятельности;

3
Раздел 3. Царство Растения

16 1 4

Воспитание  нравственных
чувств  и  этического  со-
знания.

Представления  о
моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения;  убеждённость  в
приоритете
общечеловеческих ценностей;

—знание  правил  вежливого
поведения, культуры речи;

—уважительное отношение к
собеседнику, его взглядам;

—адекватные  способы
выражения эмоций и чувств;

4 Раздел 4. Царство Животные 40 1 5 Воспитание
гражданственности,
патриотизма,  уважения  к



правам,  свободам  и
обязанностям человека.

—Любовь  к  школе,  к  своей
малой  родине  (своему  селу,
городу), народу, России;

—знание  традиций  своей
семьи  и  школы,  бережное
отношение к ним;

—первоначальные
представления  о  правах
человека; самосознание;

—знание правил поведения в
классе, школе, дома;

—отрицательное отношение к
нарушениям порядка в

классе, школе, к
невыполнению человеком

своих обязанностей

5 Раздел 5. Вирусы 2 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.

—Уважение  к  труду  и
творчеству  старших  и
сверстников;

—навыки  коллективной
учебной  деятельности,  в  том
числе  при  разработке  и



реализации  творческих
проектов;  готовность  к
коллективному  творчеству;
взаимопомощь  при  работе  в
паре и группе;

—понимание  роли  знаний  в
жизни человека;

—положительное  отношение
к учебному процессу; умение
вести себя на уроках;

—познавательные
потребности;  потребность
расширять  кругозор;
проявлять любознательность;

—умение  проявлять
дисциплинированность,  пос-
ледовательность,
настойчивость  и
самостоятельность  в
выполнении  учебных  и
учебно-трудовых заданий;

—способность  оценивать
свои  умения  в  различных
видах речевой деятельности;

6 Резервное время 4 1
Защита 
проекта

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68 4 10



 8 КЛАСС 

№
п/п

Наименование  разделов  и
тем программы

Количество часов
Учет  рабочей
программы воспитанияВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

Проекты

1
Раздел  1.Место  человека  в
системе органического мира  2  0.5

Выбор темы
проекта

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,  уважения  к
правам,  свободам  и
обязанностям человека.

—Любовь к школе, к своей
малой родине (своему селу,
городу), народу, России;

—знание  традиций  своей
семьи  и  школы,  бережное
отношение к ним;

—первоначальные
представления  о  правах
человека; самосознание;

—знание правил поведения
в классе, школе, дома;

—отрицательное
отношение  к  нарушениям
порядка в классе, школе, к
невыполнению  человеком
своих обязанностей

2
Раздел  2.Происхождение
человека  2  3

3

Раздел  3.Краткая  история
развития знаний о строении и
функциях  организма
человека

 2

4
Раздел  4.Общий  обзор
организма человека  5 1  1

5

Раздел  5.Координация  и
регуляция.  Гуморальная
регуляция.  Эндокринный
аппарат

 8 1  1



6
Раздел 6.Нервная система

 7  1

7 Раздел 7.Анализаторы  5  1 Воспитание  нравственных
чувств  и  этического  со-
знания.

—Представления  о
моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения; убеждённость в
приоритете
общечеловеческих
ценностей;

—знание правил вежливого
поведения, культуры речи;

—уважительное
отношение  к  собеседнику,
его взглядам;

—адекватные  способы
выражения  эмоций  и
чувств;

—различение  хороших  и
плохих  поступков,  умение
анализировать
нравственную  сторону
своих  поступков  и
поступков других людей, в

8 Раздел 8.Опора и движение  4  0.5

9
Раздел  9. Внутренняя  среда
организма  6

10 Раздел 10.Транспорт веществ  4 1  1

11 Раздел 11.Дыхание  3

12 Раздел 12.Пищеварение  5

13
Раздел  13.Обмен  веществ  и
энергии. Витамины

 3  1

14 Раздел 14. Выделение  4 1  1

15 Раздел 15.Покровы тела  4  0.5



том  числе  персонажей
литературных
произведений;

—стремление  избегать
совершения  плохих
поступков;

—почтительное отношение
к  родителям  и  другим

16 Раздел  16.Высшая  нервная
деятельность

4 1 Защита
проектов

Воспитание  ценностного
отношения  к  природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание).

—Интерес  к  природе  и
природным явлениям;

—бережное,  уважительное
отношение  к  природе  и
всем формам жизни;



—понимание  активной
роли человека в природе;

—способность  осознавать
экологические проблемы;

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 68  5  11.5



 9 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов

Учет рабочей 
программы 
воспитания

Всего
Контрольные
работы

Практи
ческие 
работы

Проекты

1
Раздел 1. Структурная организация 
живых организмов

 9 1
Воспитание 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание).

—Интерес  к  природе  и
природным явлениям;

—бережное,
уважительное
отношение  к  природе  и
всем формам жизни;

—понимание  активной
роли человека в природе;

—способность
осознавать
экологические
проблемы;

—готовность  к  личному
участию в экологических

2 Раздел 2. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов

 8 1  1



проектах;

—потребность  и
стремление заботиться о
домашних питомцах;

3 Раздел 3. Наследственность и 
изменчивость организмов

 11 1  0.5 Воспитание
гражданственности,
патриотизма,  уважения
к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

—Любовь  к  школе,  к
своей  малой  родине
(своему  селу,  городу),
народу, России;

—знание традиций своей
семьи  и  школы,
бережное  отношение  к
ним;

——стремление
достойно  представлять
родную культуру;

—первоначальные
представления  о  правах
человека; самосознание;

—знание  правил



поведения  в  классе,
школе, дома;

—отрицательное 
отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, школе, к 
невыполнению 
человеком своих 
обязанностей;

4
Раздел 4. Эволюция живого мира на 
Земле

 25 1  1.5
Воспитание
нравственных  чувств  и
этического сознания.

—Представления  о
моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения;
убеждённость  в  приори-
тете  общечеловеческих
ценностей;

—знание  правил
вежливого  поведения,
культуры речи;

—уважительное
отношение  к
собеседнику,  его  взгля-
дам;

—адекватные  способы

5 Раздел 5. Взаимоотношения 
организма и среды. Основы экологии

 15 1  1



выражения  эмоций  и
чувств;

—различение хороших и
плохих  поступков,
умение  анализировать
нравственную  сторону
своих  поступков  и
поступков других людей,
в том числе персонажей
литературных
произведений;

—стремление  избегать
совершения  плохих
поступков;

—почтительное
отношение  к  родителям
и  другим  членам  своей
семьи,  к  семейным
ценностям и традициям;

—уважительное
отношение  к  старшим,
доброжелательное
отношение к младшим;

—этические  чувства:
доброжелательность,
эмоционально-
нравственная
отзывчивость,



понимание  чувств
других  людей  и
сопереживание  им,
готовность  прийти  на
помощь;

—представление  о
дружбе и друзьях;

—внимательное
отношение к друзьям, их
интересам и увлечениям;

—установлениеОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  5
15



Приложение 1
Особенности оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету «Биология»

1/Список итоговых планируемых результатов
Планируемые результаты Этапы Способы оценки

Метапредметные результаты:
познавательные 
универсальные 
технологические 
действия

владение базовыми
логическими
действиями

самостоятельно  формулировать
и актуализировать проблему,

тематический устно

использовать  при  освоении
знаний  приёмы  логического
мышления  (анализа,  синтеза,
сравнения,  классификации,
обобщения),  раскрывать  смысл
биологических  понятий
(выделять  их  характерные
признаки, устанавливать связи с
другими понятиями);

устно

использовать  биологические
понятия  для  объяснения  фактов  и
явлений живой природы;

устно

строить  логические  рассуждения
(индуктивные,  дедуктивные,  по
аналогии),  выявлять
закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых  явлениях,
формулировать  выводы  и
заключения;

практика, устно

применять  схемно-модельные
средства  для  представления
существенных связей и отношений
в  изучаемых  биологических



объектах,  а  также  противоречий
разного  рода,  выявленных  в
различных  информационных
источниках;

базовые 
исследовательские 
действия

владеть  навыками  учебно-
исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками
разрешения  проблем,
способностью  и  готовностью  к
самостоятельному  поиску  методов
решения  практических  задач,
применению  различных  методов
познания;

устно

формировать  научный  тип
мышления,  владеть  научной
терминологией,  ключевыми
понятиями и методами;

устно

выявлять  причинно-
следственные  связи  и
актуализировать  задачу,
выдвигать  гипотезу  её  решения,
находить  аргументы  для
доказательства  своих
утверждений,  задавать
параметры и критерии решения;

Устно, письменно

уметь  переносить  знания  в
познавательную  и  практическую
области жизнедеятельности;
уметь  интегрировать  знания  из
разных предметных областей

методы работы с -обладатель  навыков устно



информацией самостоятельного  поиска,  сбора,
обобщения  и  анализа  различных
видов  источников  информации  из
разных  типов  при  предоставлении
данных  информационной
безопасности личности;
-обладать  навыками  по
предотвращению  рисков,
обеспечению  угроз  и  защите  от
опасностей цифровой среды;
-  использовать  средства
информационных  и
коммуникационных  технологий
в учебном процессе с соблюдением
требований  эргономики,  техники
безопасности
и гигиены

коммуникативные
универсальные
технологические
действия

навыки общения
совместная
деятельность:

изучить  ход  образовательной
деятельности  по  безопасному
общению, переносить принципы ее
организации  в  повседневную
жизнь;

распознавать  вербальные  и
невербальные  средства
общения; понимать  значение
социальных  знаков; определить
признаки деструктивного общения;

владеть  приемами
безопасного  межличностного  и
группового  общения; безопасно
действовать  по  избеганию
конфликтных ситуаций;

Аргументированно, логично и

устно



ясно  излагать  свою  точку  зрения
с  использованием  языковых
средств.

регулятивные
универсальные
технологические
действия

методы самоконтроля,
самоорганизации

использовать  приёмы
рефлексии  для  анализа  и  оценки
образовательных ситуаций, выбора
правильного решения;

принять  себя,  понимая  свои
недостатки  и  достоинства,
невозможности контроля вокруг;

принимают  мотивы  и
аргументы  других  при  анализе  и
оценке  образовательной
ситуации; Иметь  право  на  ошибку
свою и чужую.

устно

. принятие себя и
других:

принимать  себя,  понимая
свои недостатки и достоинства;

принимать  мотивы  и
аргументы  других  при  анализе
результатов деятельности;

признавать  своё  право  и
право других на ошибки;

развивать  способность
понимать  мир  с  позиции  другого
человека.

устно

 Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;



Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, модулей, 
предусмотренных образовательной программой и учебным планом МОУ «Тубинская СОШ»
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и 
представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 
обучающимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 
случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимися в срок более одной четверти (полугодия). Округление 
результата проводится в пользу обучающегося по правилам математического округления

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и др. обстоятельств. 3.3. Промежуточная аттестация 
является обязательной для обучающихся 2-11 классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти для 2-8 классов, 
аттестацию по итогам полугодия в 9-11 классах, по итогам года для 2-11 классов. 3.4. Промежуточной аттестации по тогам четверти или
полугодия, года подлежат все обучающиеся 2-11 классов. Аттестация по итогам четверти (полугодия) осуществляется на основе оценок 
текущего контроля. Обучающийся может быть не аттестован по предмету только в случае пропуска более 50% учебного времени. При 
пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 
курса, модуля, обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Для обучающихся, ранее не 
изучавших или изучавших другой иностранный язык, удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, 
переводить с учетом продвижения относительно себя. 3.5. Промежуточной аттестации по итогам года подлежат все обучающиеся 2-11 
классов. Годовая отметка выставляется путем нахождения средней арифметической отметки результатов учебных периодов. Годовая 
отметка выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 3.6. Фиксация результатов 
промежуточной аттестации осуществляется по 5- балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно

Оценка устных ответов Отметка «5»: 
• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; 
• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
 Отметка «4»:



 • раскрыто основное содержание материала; 
• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
• ответ самостоятельный; 
• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 
Отметка «3»: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
• определения понятий недостаточно четкие; 
•  не использованы в качестве  доказательства  выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их

изложении; 
• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий, определении понятий.
 Отметка «2»:
 • основное содержание учебного материала не раскрыто; 25 
• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
Оценка практических умений учащихся Отметка «5»:
  правильно определена цель работы; 
 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы.
 Отметка «4»:  правильно определена цель;
 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при 
 закладке опыта допускаются 1—2 ошибки; 
 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы; 
 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»: 
 правильно определена цель опыта; 
 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений,  формулировании выводов. 
Отметка «2»:
  не определена самостоятельно цель работы;
  не подготовлено нужное оборудование; 
 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 



Оценка тестовых заданий Отметка «5»
: выполнено 85 % работы;
 Отметка «4»: выполнено 65 % работы; 
Отметка «3»: выполнено 50 % работы; 
Отметка «2»: выполнено менее 50 % работы.

3/График контрольных мероприятий
№ Класс Тема к/р 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 7  Раздел 1-2
 Раздел 3
 Раздел 4
 Итоговая

+
+

      +
+

2 8  Раздел 1-4
 Раздел 5
 Раздел 6
 Раздел 13
 Итоговая

+
+

+

+

3 9  Раздел 1
 Раздел 2
 Раздел 3
 Раздел 4
 Раздел 5

          Итоговая

+
+

+

+
+
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