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Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе  Фундаментального ядра содер-
жания общего образования и в соответствии с Федеральным Государственным стандартом общего образования – 
ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); Феде-
рального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»); Программы воспи-
тания МБОУ ООШ № 20, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Биология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 
Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03 12 2019 N ПК-4вн) 

Рабочая программа по предмету  «Биология» для 5-9 классов, является компонентом основной образова-
тельной программы  основного общего образования школы,  составлена на основе Примерной рабочей програм-
мы по биологии на уровне основного общего образования в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом основного общего образования  и с учетом УМК авторской программы по биологии, 
авторы:  И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова,  издательский центр 
«Вентана-Граф», г. Москва, 2017 г.; 

Предмет «Биология» изучается в основной школе  с 6 по 9 класс. Общий объём учебного времени за пять 
лет (с 8 по 9 –  2 года) обучения составляет 136 часов:  

 8 класс 9 класс 
Количество часов по учеб-
ному плану 

68 
(2 часа 

в неделю) 

68 
(2 часа 

в неделю) 
Биология как учебная дисциплина изучается в предметной области «Естественнонаучные предметы». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечить дости-
жение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны от-
ражать 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, стрем-

ление 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 культу-

ры; 
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, со-

блюдение 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, населен-

ного пункта, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профес-
сий, 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 закономерно-

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

тельности; 
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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 биологи-

ческой 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), ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых 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 вариан-
тов 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, причин-
но-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимен-
та; 

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогич-
ных 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 раз-

личных 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 сформу-

лированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и ла-

бораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распозна-

вать 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 вы-

сказывать 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); 
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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 реше-
нии 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 возможно-
стей 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 координиро-
вать 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 дос-
тижение 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 предлагае-
мые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предло-
женный 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 биологиче-

ской 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, установлен-

ных 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 5 классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравнивать объекты 

живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических знаний для со-

временного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в 

том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт 

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

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

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

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

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

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

деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников, описание 

организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными спосо-
бами измерения и сравнения живых объектов); 

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

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологиче-
ских объектов; 

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

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

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и техникой; 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и за-

рубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная 

ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, 
плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, 
клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

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

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

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

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе ра-

боты с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

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

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

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

ка, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 
размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, 
ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

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

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

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

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водо-

росли, 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, бак-

териология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 
растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водорос-
ли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соот-
ветствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схе-
мам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изобра-
жениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных рас-
тений; 

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, исследо-
вательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайни-
ков; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному пла-
ну, 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 сооб-

ществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать ме-

ры 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 искусст-
ва; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайника-
ми, 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 ин-
формации 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, ос-

новные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые чер-
ви, 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, па-
леозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган жи-
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вотного, 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 пищеваре-

ние, 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 жи-

вотных изучаемых систематических групп; 
различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы орга-

нов 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 жи-

вотных, 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 срав-
нения; 

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 ин-

формации 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 раз-
витие 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, поведе-
ние, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с постав-
ленной 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 жизнедея-
тельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
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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, вы-
деление, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение 
человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма че-
ловека 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, мыш-
ления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направленных на дос-
тижение 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 че-
ловека, 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, про-
водить расчёты и оценивать полученные значения; 

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

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированно-
го 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 отморо-
жениях; 

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

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жиз-
недеятельности, 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 ин-
формации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопро-

вождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории. 
Содержание учебного предмета биологии 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по пред-
мету в полном объеме совпадают  с  авторской программой по предмету. 

Раздел 1.  Живые организмы. Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга-
низмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 
заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Ока-
зание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль  лишайников в природе и жизни чело-
века.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превраще-

ние энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процес-
сов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их класси-
фикации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в при-
роде и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и исче-
зающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размноже-
ние, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) 
животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 



8 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различ-
ным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Раздел 2.  Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания 

человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходст-
ва и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатиче-

ская системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 
Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания пер-

вой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их про-
филактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их 
профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 
Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтя-

ми. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание орга-
низма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передаю-

щиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. 
Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Ро-
ды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреж-
дение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и реф-
лекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности 
поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Спо-
собности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и пси-
хики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 
органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и 
полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 8 класс 
Л/р № 1 «Клетки и ткани под микроскопом» 
Практическая работа № 1 «Выявление плоскостопия» 
Л/р № 2  «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 
Практическая работа  № 2 «Подсчет пульса в разных условиях» 
Л/р № 3 «Дыхательные движения» 
Л/р № 4 «Действие ферментов слюны на крахмал» 
Практическая работа  № 3 «Исследование реакции зрачка на освещенность» 

Экскурсии 
№1 «Происхождение человека» 

Раздел 3. Общие биологические закономерности  
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: не-

органические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспор-

та веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и  организма. 
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодо-
творение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная измен-
чивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. 
Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, 
борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная  организация живой природы. Взаимодействия 
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основопо-
ложник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Лабораторные и практические работы 9 класс 

Л/р № 1 «Изучение строения клеток  растений и животных». 
Л/р  № 2 «Выявление изменчивости у организмов». 
Л/р  № 3 «Выявление приспособлений  организмов к среде обитания». 

Экскурсия 
№ 1 « Многообразие живых организмов (парк)»  
Авторская  программа по биологии рассчитана на изучение биологии 1 час в неделю в 5-7 классах (по 35 

часов в год), 2 часа в неделю в 8-9 классах (по 70 часов в год). По учебному плану школы в 5 классе на изучение 
биологии отводится 34 часа, в 6-9 классах- по  68 часов. Сокращение во всех классах производится за счет ре-
зервного времени. Распределение свободных часов резервного времени представлено ниже.  

В 6 и 7 классе авторской программой предусмотрено по 35 часов при 1 часе в неделю, учебным планом 
школы выделяется  по 68 часов (2 часа в неделю) 

Резервное время  использовано: в 8 классе – 2 часа,  в 9 кл-  1 час. Уменьшение количества резерв-
ных часов связано с учебным планом школы, рассчитанным на 34 недели.  

Резервные часы распределены следующим образом: 
Резервное время: 
В 8 классе (2 часа) по 1 ч добавлено в  наиболее трудные темы № 3 «Кровеносная система» и № 9 «Эн-

докринная и нервная система» 
В 9 классе (1 час) увеличено на 1 ч изучение сложной темы № 5 «Закономерности  взаимоотношений ор-

ганизмов и среды», 1 ч перераспределен из темы «Закономерности жизни на организменном уровне» в тему «За-
кономерности  взаимоотношений организмов и среды» для повторения и обобщения знаний. 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Раздел К

ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

Темы К
ол
-
во 
ча
со
в 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 
учебных действий) 

8 класс 
   

Раздел 
№2 «Че-
ловек и 
его здо-
ровье» 

68 
ч
ас
ов 

Тема 1. 
Общий 
обзор 
орга-
низма 
человека 

5 Науки, изу-
чающие ор-
ганизм чело-
века. Место 
человека в 
живой при-
роде 
Экскурсия 
№1 «Проис-
хождение 
человека» 
Строение, 
химический 
состав и 
жизнедея-
тельность 

Определять понятия «биосоциальная природа человека», 
«анатомия», «физиология», «гигиена». 
Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной 
картины мира. Описывать современные методы исследова-
ния организма человека. 
Объяснять значение работы медицинских и санитарно-
эпидемиологических служб в сохранении здоровья населе-
ния. 
Называть части тела человека. 
Сравнивать человека с другими млекопитающими по морфо-
логическим признакам. Называть черты морфологического 
сходства и отличия человека от других представителей отря-
да Приматы и семейства Человекообразные обезьяны 
Называть основные части клетки.  
Описывать функции органоидов.  
Объяснять понятие «фермент». 
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клетки 
 
Ткани орга-
низма чело-
века  
Эпителиаль-
ные, соеди-
нительные, 
мышечные 
ткани. Нерв-
ная ткань. 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Клетки и 
ткани под 
микроско-
пом» 
Общая ха-
рактеристи-
ка систем 
органов орга-
низма чело-
века. Регуля-
ция работы 
внутренних 
органов  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Различать процесс роста и процесс развития. Описывать про-
цесс деления клетки. Выполнять лабораторный опыт, наблю-
дать происходящие явления, фиксировать результаты наблю-
дения, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Определять понятия «ткань», «синапс», «нейроглия». 
Называть типы и виды тканей позвоночных животных. 
Различать разные виды и типы тканей. Описывать особенно-
сти тканей разных типов.  
Соблюдать правила обращения с микроскопом. 
Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными объек-
тами. 
Выполнять наблюдение с помощью микроскопа, описывать 
результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Раскрывать значение понятий «орган», «система органов», 
«гормон», «рефлекс».  
Описывать роль разных систем органов в организме.  
Объяснять строение рефлекторной дуги. Объяснять различие 
между нервной и гуморальной регуляцией внутренних орга-
нов.  
Классифицировать внутренние органы на две группы в зави-
симости от выполнения ими исполнительной или регулятор-
ной функции.  
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать результаты и де-
лать выводы 
Определять место человека в живой природе. Характеризо-
вать процессы, происходящие в клетке. Характеризовать 
идею об уровневой организации организма 

  Тема 2. 
Опорно-
двига-
тельная 
система 

  9 Строение, 
состав и ти-
пы соедине-
ния костей 
Скелет голо-
вы и тулови-
ща 
Скелет ко-
нечностей 
 
Первая по-
мощь при 
повреждени-
ях опорно-
двигательной 
системы  
 
Строение, 
основные 
типы и груп-
пы мышц 
Работа 
мышц 
Нарушение 
осанки и 
плоскостопие  
Осанка. При-
чины и по-
следствия 
неправиль-
ной осанки. 

Называть части скелета. Описывать функции скелета. Опи-
сывать строение трубчатых костей и строение сустава. Рас-
крывать значение надкостницы, хряща, суставной сумки, 
губчатого вещества, костномозговой полости, жёлтого кост-
ного мозга.  
Объяснять значение составных компонентов костной ткани. 
Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты 
наблюдений, делать вывод. Соблюдать правила работы в ка-
бинете, обращения с лабораторным оборудованием 
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение 
черепа. Называть отделы позвоночника и части позвонка. 
Раскрывать значение частей позвонка. Объяснять связь меж-
ду строением и функциями позвоночника, грудной клетки 
Называть части свободных конечностей и поясов конечно-
стей. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 
скелета конечностей.  
Раскрывать причину различий в строении пояса нижних ко-
нечностей у мужчин и женщин. 
Выявлять особенности строения скелета конечностей в ходе 
наблюдения натуральных объектов 
Определять понятия «растяжение», «вывих», «перелом». 
Называть признаки различных видов травм суставов и кос-
тей. 
Описывать приёмы первой помощи в зависимости от вида 
травмы. 
Анализировать и обобщать информацию о травмах опорно-
двигательной системы и приёмах оказания первой помощи в 
ходе разработки и осуществления годового проекта «Курсы 
первой помощи для школьников» 
Раскрывать связь функции и строения на примере различий 
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Предупреж-
дение ис-
кривления 
позвоночни-
ка, плоско-
стопия. 
 
Практиче-
ская работ 
№1«Выявлен
ие плоско-
стопия», 
Развитие 
опорно-
двигательной 
системы 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Опорно-
двигательная 
система» 

между гладкими и скелетными мышцами, мимическими и 
жевательными мышцами. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 
скелетной мышцы. 
Описывать условия нормальной работы скелетных мышц. 
Называть основные группы мышц.  
Раскрывать принцип крепления скелетных мышц разных час-
тей тела. 
Выявлять особенности расположения мимических и жева-
тельных мышц в ходе наблюдения натуральных объектов 
Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-
синергисты». 
Объяснять условия оптимальной работы мышц. 
Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять причины наступления утомления мышц и сравни-
вать динамическую и статическую работу мышц по этому 
признаку.  
Формулировать правила гигиены физических нагрузок 
Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», «гиподина-
мия», «тренировочный эффект».  
Объяснять значение правильной осанки для здоровья. 
Описывать меры по предупреждению искривления позво-
ночника. 
Обосновывать значение правильной формы стопы. 
Формулировать правила профилактики плоскостопия. 
Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы и де-
лать выводы 
Различать динамические и статические физические упражне-
ния. 
Раскрывать связь между мышечными нагрузками и состояни-
ем систем внутренних органов. 
Называть правила подбора упражнений для утренней гигие-
нической гимнастики 
Характеризовать особенности строения опорно-двигательной 
системы в связи с выполняемыми функциями 

  Тема 3. 
Крове-
носная 
система. 
Внут-
ренняя 
среда 
орга-
низма  

8 Значение 
крови и её 
состав  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 2 
«Сравнение 
крови чело-
века с кровью 
лягушки» 
Иммунитет. 
Тканевая со-
вмести-
мость. Пере-
ливание крови 
Сердце. Кру-
ги кровооб-
ращения  
 
Движение 
лимфы 
Практиче-
ская рабо-
та № 2 
«Подсчет 
пульса в раз-
ных услови-

Определять понятия «гомеостаз», «форменные элементы 
крови», «плазма», «антиген», «антитело». 
Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и 
плазмой крови в организме. Описывать функции крови. На-
зывать функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. 
Описывать вклад русской науки в развитие медицины. Опи-
сывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс свёрты-
вания крови и фагоцитоз. Выполнять лабораторные наблю-
дения с помощью микроскопа, фиксировать результаты на-
блюдений, делать выводы. Соблюдать правила работы в ка-
бинете, обращения с лабораторным оборудованием 
Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». 
Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», «отторжение 
(ткани, органа)», «групповая совместимость крови», «резус-
фактор».  
Называть органы иммунной системы, критерии выделения 
четырёх групп крови у человека.  
Различать разные виды иммунитета. 
Называть правила переливания крови 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 
сердца и процесс сердечных сокращений. 
Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. 
Описывать строение кругов кровообращения.  
Понимать различие в использовании термина «артериаль-
ный» применительно к виду крови и к сосудам 
Описывать путь движения лимфы по организму. 
Объяснять функции лимфатических узлов.  
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие 
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ях» 
Движение 
крови по со-
судам  
 
Регуляция 
работы ор-
ганов крове-
носной сис-
темы 
Заболевания 
кровеносной 
системы. 
Первая по-
мощь при 
кровотечени-
ях 
 

явления и сопоставлять с их описанием в учебнике 
Определять понятие «пульс». 
Различать понятия «артериальное кровяное давление», «сис-
толическое давление», «диастолическое давление». 
Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и 
«гипотония». 
Выполнять наблюдения и измерения физических показателей 
человека, производить вычисления, делать выводы по ре-
зультатам исследования. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Определять понятие «автоматизм».  
Объяснять принцип регуляции сердечных сокращений нерв-
ной системой.  
Раскрывать понятие «гуморальная регуляция».  
Выполнять опыт, наблюдать результаты и делать выводы по 
результатам исследования 
Раскрывать понятия «тренировочный эффект», «функцио-
нальная проба», «давящая повязка», «жгут». 
Объяснять важность систематических физических нагрузок 
для нормального состояния сердца. 
Различать признаки различных видов кровотечений. Описы-
вать с помощью иллюстраций в учебнике меры оказания 
первой помощи в зависимости от вида кровотечения. 
Выполнять опыт — брать функциональную пробу; фиксиро-
вать результаты; проводить вычисления и делать оценку со-
стояния сердца по результатам опыта. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудовани-
ем.  
Анализировать и обобщать информацию о повреждениях 
органов кровеносной системы и приёмах оказания первой 
помощи в ходе продолжения работы над готовым проектом 
«Курсы первой помощи для школьников» 

  Тема 4. 
Дыха-
тельная 
система  

7 Значение ды-
хательной 
системы. 
Органы ды-
хания 
Строение 
лёгких. Газо-
обмен в лёг-
ких и тканях 
Лабора-
торная ра-
бота № 3 
«Дыхатель-
ные движе-
ния» 
Дыхательные 
движения 
. 
Регуляция 
дыхания 
Заболевания 
дыхательной 
системы  
Первая по-
мощь при 
повреждении 
дыхательных 
органов 
Обобщение и 
системати-

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тканевое дыха-
ние». Называть функции органов дыхательной системы. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 
дыхательных путей 
Описывать строение лёгких человека. Объяснять преимуще-
ства альвеолярного строения лёгких по сравнению со строе-
нием лёгких у представителей других классов позвоночных 
животных.Раскрывать роль гемоглобина в газообмене. Вы-
полнять лабораторный опыт, делать вывод по результатам 
опыта. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие в процессе дыхания. 
Выполнять лабораторный опыт на готовой (или изготовлен-
ной самостоятельно) модели, наблюдать происходящие явле-
ния и описывать процессы вдоха и выдоха. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхатель-
ным центром. 
На примерах защитных рефлексов чихания и кашля объяс-
нять механизм бессознательной регуляции дыхания. 
Называть факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 
Выполнить измерения и по результатам измерений сделать 
оценку развитости дыхательной системы 
Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёгких». Объяснять 
суть опасности заболевания гриппом, туберкулёзом лёгких, 
раком лёгких.  
Называть факторы, способствующие заражению туберкулё-
зом лёгких. Называть меры, снижающие вероятность зараже-
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зация знаний. 
Контроль 

ния болезнями, передаваемыми через воздух. 
Раскрывать способ использования флюорографии для диаг-
ностики патогенных изменений в лёгких. Объяснять важ-
ность гигиены помещений и дыхательной гимнастики для 
здоровья человека. Проводить опыт, фиксировать результаты 
и делать вывод по результатам опыта. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудовани-
ем. Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологиче-
ская смерть». Объяснять опасность обморока, завала землёй. 
Называть признаки электротравмы. Называть приёмы оказа-
ния первой помощи при поражении органов дыхания в ре-
зультате различных несчастных случаев. 
Описывать очерёдность действий при искусственном дыха-
нии, совмещённом с непрямым массажем сердца. Анализи-
ровать и обобщать информацию о повреждениях органов 
дыхательной системы и приёмах оказания первой помощи в 
ходе продолжения работы над готовым проектом «Курсы 
первой помощи для школьников» 
Характеризовать особенности строения кровеносной и дыха-
тельной систем в связи с выполняемыми функциями 

  Тема 5. 
Пищева-
ритель-
ная сис-
тема  

7 Строение 
пищевари-
тельной сис-
темы 
Зубы 
Пищеварение 
в ротовой 
полости и 
желудке 
Лабора-
торная ра-
бота № 4 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» 
Пищеварение 
в кишечнике  
Регуляция 
пищеварения. 
Гигиена пи-
тания. Зна-
чение пищи и 
её состав 
Заболевания 
органов пи-
щеварения 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Пищевари-
тельная сис-
тема» 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 

Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике строение пищеварительной систе-
мы. Называть функции различных органов пищеварения. 
Называть места впадения пищеварительных желёз 
в пищеварительный тракт. 
Выполнять опыт, сравнивать результаты наблюдения с опи-
санием в учебнике 
Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с по-
мощью иллюстрации в учебнике строение зуба. Называть 
ткани зуба. 
Описывать меры профилактики заболеваний зубов 
Раскрывать функции слюны. 
Описывать строение желудочной стенки.  
Называть активные вещества, действующие на пищевой ко-
мок в желудке, и их функции.  
Выполнять лабораторные опыты, наблюдать происходящие 
явления и делать вывод по результатам наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных 
соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных вор-
синок. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 
строение кишечных ворсинок.  
Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их 
в тонком кишечнике. Раскрывать роль печени и аппендикса в 
организме человека. Описывать механизм регуляции глюко-
зы в крови. 
Называть функции толстой кишки 
Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия 
«рефлекс» и «торможение» на примере чувства голода. 
Различать понятия «условное торможение» и «безусловное 
торможение». 
Называть рефлексы пищеварительной системы.  
Объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения. 
Раскрывать вклад русских учёных в развитие науки и меди-
цины. 
Раскрывать понятия «правильное питание», «питательные 
вещества». 
Описывать правильный режим питания, значение пищи для 
организма человека.  
Называть продукты, богатые жирами, белками, углеводами, 
витаминами, водой, минеральными солями. 
Называть необходимые процедуры обработки продуктов пи-
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тания перед употреблением в пищу 
Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, пути заражения ими и меры профилакти-
ки. Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями. 
Описывать признаки глистных заболеваний. Называть пути 
заражения глистными заболеваниями и возбудителей этих 
заболеваний. Описывать признаки пищевого отравления и 
приёмы первой помощи. Называть меры профилактики пи-
щевых отравлений 
Характеризовать особенности строения пищеварительной 
системы в связи с выполняемыми функциями 
Характеризовать человека как представителя позвоночных 
животных, методы наук о человеке, в том числе применяе-
мые учащимися в ходе изучения курса биологии. Выявлять 
связь строения органов и систем органов и выполняемых 
функций.  
Обосновывать значение знаний о гигиене и способах оказа-
ния первой помощи при травмах и повреждениях различных 
органов 

  Тема 6. 
Обмен 
веществ 
и энер-
гии  

3 Обменные 
процессы в 
организме  
 
Нормы пи-
тания 
Витамины 
 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический об-
мен», «энергетический обмен».  
Раскрывать значение обмена веществ в организме. 
Описывать суть основных стадий обмена веществ 
Определять понятия «основной обмен», «общий обмен». 
Сравнивать организм взрослого и ребёнка по показателям 
основного обмена. Объяснять зависимость между типом дея-
тельности человека и нормами питания. Проводить оценива-
ние тренированности организма с помощью функциональной 
пробы, фиксировать результаты и делать вывод, сравнивая 
экспериментальные данные с эталонными 
Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 
«авитаминоз». Объяснять с помощью таблицы в тексте учеб-
ника необходимость нормального объёма потребления вита-
минов для поддержания здоровья. Называть источники вита-
минов A, B, C, D и нарушения, вызванные недостатком этих 
витаминов.Называть способы сохранения витаминов в пище-
вых продуктах во время приготовления пищи.  
Собирать, анализировать и обобщать информацию в процес-
се создания презентации проекта о витаминах — важнейших 
веществах пищи 

  Тема 7. 
Моче-
выдели-
тельная 
система  

2 Строение и 
функции по-
чек  
 
Заболевания 
органов мо-
чевыделения. 
Питьевой 
режим 
 

Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», 
«первичная моча». Называть функции разных частей почки. 
Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике последова-
тельность очищения крови в почках от ненужных организму 
веществ. Сравнивать состав и место образования первичной 
и вторичной мочи 
Определять понятие ПДК. 
Раскрывать механизм обезвоживания, понятие «водное от-
равление». 
Называть факторы, вызывающие заболевания почек. Объяс-
нять значение нормального водно-солевого баланса. Описы-
вать медицинские рекомендации по потреблению питьевой 
воды. Называть показатели пригодности воды для питья. 
Описывать способ подготовки воды для питья в походных 
условиях 

  Тема 8. 
Кожа  

3 Значение 
кожи и её 
строение  
 
Заболевания 
кожных по-
кровов и по-
вреждения 

Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара.  
Различать с помощью иллюстрации в учебнике компоненты 
разных слоёв кожи. Раскрывать связь между строением и 
функциями отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 
волос, желёз и т. д.) 
Классифицировать причины заболеваний кожи. Называть 
признаки ожога, обморожения кожи. Описывать меры, при-
меняемые при ожогах, обморожениях. Описывать симптомы 
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кожи. Гигие-
на кожных 
покровов 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

стригущего лишая, чесотки. Называть меры профилактики 
инфекционных кожных заболеваний. Определять понятие 
«терморегуляция». Описывать свойства кожи, позволяющие 
ей выполнять функцию органа терморегуляции.  
Раскрывать значение закаливания для организма. Описывать 
виды закаливающих процедур. Называть признаки теплового 
удара, солнечного удара. Описывать приёмы первой помощи 
при тепловом ударе, солнечном ударе. Анализировать и 
обобщать информацию о нарушениях терморегуляции, по-
вреждениях кожи и приёмах оказания первой помощи в ходе 
завершения работы над проектом «Курсы первой помощи 
для школьников» 
Раскрывать значение обмена веществ для организма челове-
ка. Характеризовать роль мочевыделительной системы в 
водно-солевом обмене, кожи — в теплообмене. Устанавли-
вать закономерности правильного рациона и режима питания 
в зависимости от энергетических потребностей организма 
человека 

  Тема 9. 
Эндок-
ринная и 
нервная 
системы  

6 Железы и 
роль гормо-
нов в орга-
низме 
Значение, 
строение и 
функция 
нервной сис-
темы 
Автономный 
отдел нерв-
ной системы. 
Нейрогумо-
ральная регу-
ляция  
 
Спинной мозг 
Головной 
мозг 
 

Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа 
внешней секреции», «железа смешанной секреции», «гор-
мон». Называть примеры желёз разных типов.  
Раскрывать связь между неправильной функцией желёз 
внутренней секреции и нарушениями ростовых процессов и 
полового созревания. 
Объяснять развитие и механизм сахарного диабета. Описы-
вать роль адреналина и норадреналина в регуляции работы 
организма 
Раскрывать понятия «центральная нервная система» и «пе-
риферическая нервная система». Различать отделы централь-
ной нервной системы по выполняемой функции. 
Объяснять значение прямых и обратных связей между 
управляющим и управляемым органом. Выполнять опыт, 
наблюдать происходящие явления и сравнивать полученные 
результаты опыта с ожидаемыми (описанными в тексте учеб-
ника) 
Называть особенности работы автономного отдела нервной 
системы. 
Различать с помощью иллюстрации в учебнике симпатиче-
ский и парасимпатический подотделы автономного отдела 
нервной системы по особенностям строения. Различать пара-
симпатический и симпатический подотделы по особенностям 
влияния на внутренние органы. 
Объяснять на примере реакции на стресс согласованность 
работы желёз внутренней секреции и отделов нервной систе-
мы, различие между нервной и гуморальной регуляцией по 
общему характеру воздействия на организм. Выполнять 
опыт, наблюдать происходящие процессы и сравнивать по-
лученные результаты опыта с ожидаемыми (описанными в 
тексте учебника) 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 
спинного мозга. Раскрывать связь между строением частей 
спинного мозга и их функциями. Называть функции спинно-
го мозга. Объяснять различие между спинномозговыми и 
симпатическими узлами, лежащими вдоль спинного мозга. 
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике различие 
между вегетативным и соматическим рефлексом. Раскрывать 
понятия «восходящие пути» и «нисходящие пути» спинного 
мозга 
Называть отделы головного мозга и их функции. Называть 
способы связи головного мозга с остальными органами в ор-
ганизме. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 
расположение отделов и зон коры больших полушарий го-
ловного мозга. Называть функции коры больших полушарий. 
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Называть зоны коры больших полушарий и их функ-
ции.Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми (описан-
ными в тексте учебника) 

  Тема 10. 
Органы 
чувств. 
Анали-
заторы  

6 Принцип ра-
боты орга-
нов чувств и 
анализато-
ров 
Орган зрения 
и зрительный 
анализатор 
 
Практиче-
ская  ра-
бота № 3 
«Исследова-
ние реакции 
зрачка на 
освещён-
ность» 
Заболевания 
и поврежде-
ния органов 
зрения 
Органы слу-
ха, равнове-
сия и их ана-
лизаторы 
Органы ося-
зания, обоня-
ния и вкуса 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Определять понятия «анализатор», «специфичность». 
Описывать путь прохождения сигнала из окружающей среды 
к центру его обработки и анализа в головном моз-
ге.Обосновывать возможности развития органов чувств на 
примере связи между особенностями профессии человека и 
развитостью его органов чувств 
Раскрывать роль зрения в жизни человека. Описывать строе-
ние глаза. Называть функции разных частей глаза. Раскры-
вать связь между особенностями строения и функциями 
зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. Описывать 
путь прохождения зрительного сигнала к зрительному анали-
затору. 
Называть места обработки зрительного сигнала в организме. 
Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления, срав-
нивать полученные результаты с ожидаемыми (описанными 
в тексте учебника) 
Определять понятия «дальнозоркость», «близорукость». На-
зывать факторы, вызывающие снижение остроты зрения. 
Описывать меры предупреждения заболеваний глаз. 
Описывать приёмы оказания первой медицинской помощи 
при повреждениях органа зрения 
Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с по-
мощью иллюстраций в учебнике строение наружного, сред-
него и внутреннего уха. Объяснять значение евстахиевой 
трубы. Описывать этапы преобразования звукового сигнала 
при движении к слуховому анализатору.  
Раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложнения на 
орган слуха, и вред от воздействия громких звуков на орган 
слуха. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике меха-
низм восприятия сигнала вестибулярным аппаратом. Выпол-
нять опыт, наблюдать происходящие явления и делать вывод 
о состоянии своего вестибулярного аппарата 
Описывать значение органов осязания, обоняния и вкуса для 
человека. 
Сравнивать строение органов осязания, обоняния и вкуса. 
Описывать путь прохождения осязательных, обонятельных и 
вкусовых сигналов от рецепторов в головной мозг. Раскры-
вать понятие «токсикомания» и опасность вдыхания некото-
рых веществ. Называть меры безопасности при оценке запаха 
ядовитых или незнакомых веществ. Выполнять опыт, наблю-
дать происходящие явления и сравнивать наблюдаемые ре-
зультаты с описанием в тексте учебника 
Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной 
систем в связи с выполняемыми функциями. Выявлять осо-
бенности функционирования нервной системы 

  Тема 11. 
Поведе-
ние че-
ловека и 
высшая 
нервная 
деятель-
ность  

   
9 

Врождённые 
формы пове-
дения  
 
Приобретён-
ные формы 
поведения  
 
Закономер-
ности рабо-
ты головного 
мозга 
 
Сложная 

Определять понятия «инстинкт», «запечатление». Сравни-
вать врождённый рефлекс и инстинкт. Раскрывать понятия 
«положительный инстинкт (рефлекс)», «отрицательный ин-
стинкт (рефлекс)». Объяснять значение инстинктов для жи-
вотных и человека. Описывать роль запечатления в жизни 
животных и человека 
Определять понятие «динамический стереотип». Раскрывать 
понятия «условный рефлекс», «рассудочная деятельность». 
Объяснять связь между подкреплением и сохранением ус-
ловного рефлекса. Описывать место динамических стереоти-
пов в жизнедеятельности человека. Различать условный реф-
лекс и рассудочную деятельность. Выполнять опыт, фикси-
ровать результаты и сравнивать их с ожидаемыми (текстом и 
иллюстрацией в учебнике) 
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психическая 
деятель-
ность: речь, 
память, 
мышление  
 
Психологиче-
ские особен-
ности лично-
сти 
 
Регуляция 
поведения 
Режим дня. 
Работоспо-
собность. 
Сон и его 
значение 
 
Вред нарко-
генных ве-
ществ  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Определять понятия «возбуждение», «торможение», «цен-
тральное торможение». Сравнивать безусловное и условное 
торможение. 
Объяснять роль безусловного и условного торможения для 
жизнедеятельности. Описывать явления доминанты и взаим-
ной индукции. 
Раскрывать вклад отечественных учёных в развитие медици-
ны и науки 
Определять понятия «физиология высшей нервной деятель-
ности», «память», «воображение», «мышление», «впечатле-
ние». Называть факторы, влияющие на формирование речи в 
онтогенезе. Называть познавательные процессы, свойствен-
ные человеку. Называть процессы памяти. Раскрывать поня-
тия «долговременная память» и «кратковременная память». 
Различать механическую и логическую память. Объяснять 
связь между операцией обобщения и мышлением. Описывать 
роль мышления в жизни человека 
Определять понятия «темперамент», «характер (человека)», 
«способность (человека)». Описывать с помощью иллюстра-
ции в учебнике типы темперамента. Классифицировать типы 
темперамента по типу нервных процессов. Различать экстра-
вертов и интровертов. Раскрывать связь между характером и 
волевыми качествами личности. Различать понятия «инте-
рес» и «склонность».  
Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в 
выборе будущей профессии 
Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать поня-
тия «волевое действие», «эмоция». Описывать этапы волево-
го акта. Объяснять явления внушаемости и негативизма. Раз-
личать эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения. Называть примеры положитель-
ных и отрицательных эмоций, стенических и астенических 
эмоций. Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства. 
Объяснять роль произвольного внимания в жизни человека. 
Называть причины рассеянности внимания. Выполнять опыт, 
фиксировать результаты и сравнивать их с ожидаемыми 
(описанными в тексте учебника) 
Определять понятия «работоспособность», «режим дня». 
Описывать стадии работоспособности. Раскрывать понятие 
«активный отдых».  
Объяснять роль активного отдыха в поддержании работоспо-
собности. 
Раскрывать понятия «медленный сон», «быстрый 
сон».Раскрывать причину существования сновидений. Объ-
яснять значение сна. 
Описывать рекомендации по подготовке организма ко сну 
Объяснять причины, вызывающие привыкание к табаку. 
Описывать пути попадания никотина в мозг.  
Называть внутренние органы, страдающие от курения. Рас-
крывать опасность принятия наркотиков.  
Объяснять причину абстиненции («ломки») при принятии 
наркотиков.Называть заболевания, вызываемые приёмом 
алкоголя. Раскрывать понятие «белая горячка»  
Характеризовать особенности высшей нервной деятельности 
человека. 
Обосновывать значимость психических явлений и процессов 
в жизни человека 

  Тема 12. 
Поло-
вая сис-
тема. 
Инди-
виду-

3 Половая сис-
тема челове-
ка. Заболева-
ния наслед-
ственные, 
врождённые, 

Называть факторы, влияющие на формирование пола, и фак-
торы, влияющие на формирование мужской и женской лич-
ности. Раскрывать связь между хромосомным набором в со-
матических клетках и полом человека. Описывать с помо-
щью иллюстраций в учебнике строение женской и мужской 
половой системы. Объяснять связь между менструацией и 
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альное 
разви-
тие ор-
ганизма  

передающие-
ся половым 
путём 
Развитие 
организма 
человека  
 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме «По-
ловая систе-
ма. Индиви-
дуальное раз-
витие орга-
низма» 
Итоговый 
контроль 
знаний по 
разделу «Че-
ловек и его 
здоровье» 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперма-
тозоидов. Знать необходимость соблюдения правил гигиены 
внешних половых органов. Раскрывать понятия «наследст-
венное заболевание», «врождённое заболевание». Называть 
пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в 
организм человека. Различать понятия СПИД и ВИЧ.  
Раскрывать опасность заражения ВИЧ. Называть части орга-
низма, поражаемые возбудителем сифилиса, признаки гоно-
реи, меры профилактики заболевания сифилисом и гонореей 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс со-
зревания зародыша человека, строение плода на ранней ста-
дии развития. Называть последовательность заложения сис-
тем органов в зародыше. Раскрывать понятие «полуростовой 
скачок». Описывать особенности роста разных частей тела в 
организме ребёнка. Различать календарный и биологический 
возраст человека. Раскрывать влияние физической подготов-
ки на ростовые процессы организма подростка.  Характери-
зовать роль половой системы в организме. Устанавливать 
закономерности индивидуального развития человека 
Характеризовать функции различных систем органов. Выяв-
лять взаимосвязь строения и функций различных систем ор-
ганов. Объяснять участие различных систем органов в важ-
нейших процессах роста, развития и обмена веществ в орга-
низме 

9 класс 
   
Раздел. 
Общие 
законо-
мерности        

68 
ч
ас
ов 

Тема 1. 
Общие 
законо-
мерно-
сти жиз-
ни 

 5 Биология — 
наука о жи-
вом мире  
Методы био-
логических 
исследований 
 
Общие свой-
ства живых 
организмов 
 
Многообра-
зие форм 
жизни 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Называть и характеризовать различные научные области 
биологии. 
Характеризовать роль биологических наук в практической 
деятельности людей 
Объяснять назначение методов исследования в биологии. 
Характеризовать и сравнивать методы между собой. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Называть и характеризовать признаки живых существ. 
Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой при-
роды, делать выводы 
Различать четыре среды жизни в биосфере.  
Характеризовать отличительные особенности представителей 
разных царств живой природы. 
Объяснять особенности строения и жизнедеятельности виру-
сов. 
Определять понятие «биосистема».  
Характеризовать структурные уровни организации жизни 
Объяснять роль биологии в жизни человека.  
Характеризовать свойства живого.  
Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при 
обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя итоговые 
задания.  
Находить в Интернете дополнительную информацию об учё-
ных-биологах 

  Тема 2. 
Законо-
мерно-
сти жиз-
ни на 
клеточ-
ном 
уровне  

11 Многообра-
зие клеток 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Изучение 
клеток расте-
ний и живот-
ных» 
Химические 
вещества в 

Определять отличительные признаки клеток прокариот и 
эукариот. 
Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. Ха-
рактеризовать существенные признаки жизнедеятельности 
свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав ткани. 
Называть имена учёных, положивших начало изучению 
клетки. Сравнивать строение растительных и животных кле-
ток. Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Различать и называть основные неорганические и органиче-
ские вещества клетки. Объяснять функции воды, минераль-
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клетке 
Строение 
клетки. 
Органоиды 
клетки и их 
функции  
 
Обмен ве-
ществ — 
основа суще-
ствования 
клетки. 
Биосинтез 
белка в жи-
вой клетке  
 
Биосинтез 
углеводов — 
фотосинтез 
Обеспечение 
клеток  
Размножение 
клетки и её 
жизненный 
цикл. Лабо-
раторная 
работа № 2 
«Рассматри-
вание микро-
препаратов с 
делящимися 
клетками» 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

ных веществ, белков, углеводов, липидов и нуклеиновых ки-
слот в клетке. Сравнивать химический состав клеток живых 
организмов и тел неживой природы, делать выводы 
Различать основные части клетки. 
Называть и объяснять существенные признаки всех частей 
клетки. 
Сравнивать особенности клеток растений и животных 
Выделять и называть существенные признаки строения орга-
ноидов. 
Различать органоиды клетки на рисунке учебника. Объяснять 
функции отдельных органоидов в жизнедеятельности расти-
тельной и животной клеток 
Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать разли-
чие понятий «ассимиляция» и «диссимиляция». Характери-
зовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в 
жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравне-
ния. Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и 
накопителя энергии. Характеризовать энергетическое значе-
ние обмена веществ для клетки и организма 
Определять понятие «биосинтез белка». Выделять и называть 
основных участников биосинтеза белка в клетке. Различать и 
характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. Отвечать 
на итоговые вопросы 
Определять понятие «фотосинтез».  
Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на основе 
сравнения. 
Характеризовать значение фотосинтеза для растительной 
клетки и природы в целом 
Определять понятие «клеточное дыхание». Сравнивать ста-
дии клеточного дыхания и делать выводы. 
Характеризовать значение клеточного дыхания для клетки и 
организма. Выявлять сходство и различия дыхания и фото-
синтеза 
Характеризовать значение размножения клетки. Сравнивать 
деление клетки прокариот и эукариот, делать выводы на ос-
нове сравнения.  
Определять понятия «митоз», «клеточный цикл». Объяснять 
механизм распределения наследственного материала между 
двумя дочерними клетками у прокариот и эукариот. 
Называть и характеризовать стадии клеточного цикла. На-
блюдать и описывать делящиеся клетки по готовым микро-
препаратам. Фиксировать результаты наблюдений, формули-
ровать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, об-
ращения с лабораторным оборудованием 
Характеризовать существенные признаки важнейших про-
цессов жизнедеятельности клетки. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-
зентаций и сообщений по материалам темы 

  Тема 3. 
Законо-
мерно-
сти жиз-
ни на 
орга-
низмен-
ном 
уровне  

17 Организм — 
открытая 
живая сис-
тема (био-
система). 
Бактерии и 
вирусы.  
Раститель-
ный организм 
и его особен-
ности.  
Многообра-
зие растений 
и значение в 
природе.  

Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме. 
Выделять существенные признаки биосистемы «организм»: 
обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
транспорт веществ, связи с внешней средой. Объяснять цело-
стность и открытость биосистемы. 
Характеризовать способность биосистемы к регуляции про-
цессов жизнедеятельности 
Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий 
и вирусов. 
Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение 
бактерий, цианобактерий и вирусов. Рассматривать и объяс-
нять по рисунку учебника процесс проникновения вируса в 
клетку и его размножения. 
Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и 
вирусами 



20 

Организмы 
царства гри-
бов и лишай-
ников 
 
Животный 
организм и 
его особенно-
сти 
 
Многообра-
зие живот-
ных 
Сравнение 
свойств ор-
ганизма чело-
века и жи-
вотных 
 
Размножение 
живых орга-
низмов  
 
Индивиду-
альное раз-
витие орга-
низмов 
 
Образование 
половых кле-
ток. Мейоз.  
Изучение ме-
ханизма на-
следственно-
сти.  
Основные 
закономерно-
сти наслед-
ственности 
организмов 
 
Закономер-
ности измен-
чивости  
. 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 2 
«Выявление 
изменчивости 
у организ-
мов» 
Ненаследст-
венная из-
менчивость  
Основы се-
лекции орга-
низмов  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Выделять и обобщать существенные признаки растений и 
растительной клетки. Характеризовать особенности процес-
сов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, фото-
синтеза, размножения. 
Сравнивать значение полового и бесполого способов раз-
множения растений, делать выводы на основе сравнения. 
Объяснять роль различных растений в жизни человека.  
Приводить примеры использования человеком разных спосо-
бов размножения растений в хозяйстве и в природе 
Выделять и обобщать существенные признаки растений раз-
ных групп, приводить примеры этих растений. Выделять и 
обобщать особенности строения споровых и семенных рас-
тений. Различать и называть органы растений на натураль-
ных объектах и таблицах. 
Сравнивать значение семени и спор в жизни растений. 
Выделять и характеризовать существенные признаки строе-
ния и процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на 
конкретных примерах. Сравнивать строение грибов со строе-
нием растений, животных и лишайников, делать выводы. 
Характеризовать значение грибов и лишайников для приро-
ды и человека. Отмечать опасность ядовитых грибов и необ-
ходимость знания правил сбора грибов в природе 
Выделять и обобщать существенные признаки строения и 
процессов жизнедеятельности животных. Наблюдать и опи-
сывать поведение животных. Называть конкретные примеры 
различных диких животных и наиболее распространённых 
домашних животных. Объяснять роль различных животных в 
жизни человека. Характеризовать способы питания, расселе-
ния, переживания неблагоприятных условий и постройки 
жилищ животными 
Выделять и обобщать существенные признаки строения и 
процессов жизнедеятельности животных. Выявлять принад-
лежность животных к определённой систематической группе 
(классификации). Различать на натуральных объектах и таб-
лицах органы и системы органов животных разных типов и 
классов, наиболее распространённых домашних животных и 
животных, опасных для человека. Объяснять роль различных 
животных в жизни человека. Характеризовать рост и разви-
тие животных (на примере класса Насекомые, типа Хордо-
вые) 
Приводить доказательства родства человека с млекопитаю-
щими животными. Выявлять и называть клетки, ткани, орга-
ны и системы органов человека на рисунках учебника и таб-
лицах. Сравнивать клетки, ткани организма человека и жи-
вотных, делать выводы. Выделять особенности биологиче-
ской природы человека и его социальной сущности, делать 
выводы 
Выделять и характеризовать существенные признаки двух 
типов размножения организмов. Сравнивать половое и бес-
полое размножение, женские и мужские половые клетки, 
делать выводы. Объяснять роль оплодотворения и образова-
ния зиготы в развитии живого мира.  Выявлять и характери-
зовать половое и бесполое поколения у папоротника по ри-
сунку учебника. Характеризовать значение полового и бес-
полого поколений у растений и животных.  
Раскрывать биологическое преимущество полового размно-
жения 
Определять понятие «онтогенез». 
Выделять и сравнивать существенные признаки двух перио-
дов онтогенеза. Объяснять процессы развития и роста много-
клеточного организма. Сравнивать и характеризовать значе-
ние основных этапов развития эмбриона. Объяснять зависи-
мость развития эмбриона от наследственного материала и 
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условий внешней среды. Объяснять на примере насекомых 
развитие с полным и неполным превращением. Называть и 
характеризовать стадии роста и развития у лягушки 
Называть и характеризовать женские и мужские половые 
клетки, диплоидные и гаплоидные клетки организмов. Опре-
делять понятие «мейоз».  Характеризовать и сравнивать пер-
вое и второе деление мейоза, делать выводы.  Различать по-
нятия «сперматогенез» и «оогенез». Анализировать и оцени-
вать биологическую роль мейоза 
Характеризовать этапы изучения наследственности организ-
мов. Объяснять существенный вклад в исследования наслед-
ственности и изменчивости Г. Менделя.  
Выявлять и характеризовать современные достижения науки 
в исследованиях наследственности и изменчивости 
Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости 
организмов.  Определять понятия «ген», «генотип», «фено-
тип». Приводить примеры проявления наследственности и 
изменчивости организмов 
Выделять существенные признаки изменчивости. Называть и 
объяснять причины наследственной изменчивости. Сравни-
вать проявление наследственной и ненаследственной измен-
чивости организмов.  
Объяснять причины проявления различных видов мутацион-
ной изменчивости.  Определять понятие «мутаген». Выяв-
лять, наблюдать, описывать признаки проявления наследст-
венных свойств организмов и их изменчивости. Обобщать 
информацию и формулировать выводы. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудовани-
ем 
Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. Назы-
вать и объяснять причины ненаследственной изменчивости. 
Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у 
разных организмов, делать выводы. Выявлять, наблюдать, 
описывать признаки изменчивости организмов на примере 
листьев клёна и раковин моллюсков. Обобщать информацию 
и формулировать выводы. Соблюдать правила работы в ка-
бинете, обращения с лабораторным оборудованием 
Называть и характеризовать методы селекции растений, жи-
вотных и микроорганизмов.  
Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни 
людей 
Характеризовать отличительные признаки живых организ-
мов. Выделять и характеризовать существенные признаки 
строения и процессов жизнедеятельности организмов, при-
надлежащих к разным царствам живой природы. Использо-
вать информационные ресурсы для подготовки презентаций 
проектов и сообщений по материалам темы 

  Тема 4. 
Законо-
мерно-
сти про-
исхож-
дения и 
развития 
жизни 
на Земле  
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Представле-
ния о возник-
новении жиз-
ни на Земле в 
истории ес-
тествозна-
ния.  
Современные 
представле-
ния о возник-
новении жиз-
ни на Земле  
 
Значение 
фотосинтеза 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхожде-
нии жизни. 
Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера 
Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опа-
рина и Холдейна о происхождении жизни, делать выводы на 
основе сравнения. 
Объяснять процессы возникновения коацерватов как первич-
ных организмов 
Выделять существенные признаки строения и жизнедеятель-
ности первичных организмов. Отмечать изменения условий 
существования жизни на Земле. Аргументировать процесс 
возникновения биосферы. 
Объяснять роль биологического круговорота веществ 
Выделять существенные признаки эволюции жизни. Отме-
чать изменения условий существования живых организмов 
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и биологиче-
ского круго-
ворота ве-
ществ в раз-
витии жизни 
Этапы раз-
вития жизни 
на Земле  
 
Идеи разви-
тия органи-
ческого мира 
в биологии. 
Чарлз Дарвин 
об эволюции 
органическо-
го мира. 
Современные 
представле-
ния об эво-
люции орга-
нического 
мира  
 
Вид, его кри-
терии и 
структура 
 
Процессы 
образования 
видов  
 
Макроэволю-
ция как про-
цесс появле-
ния надвидо-
вых групп 
организмов 
 
Основные 
направления 
эволюции  
 
Примеры 
эволюцион-
ных преобра-
зований жи-
вых организ-
мов  
 
Основные 
закономерно-
сти эволю-
ции.  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 3 
«Выявление 
приспособ-
ленности 
организмов к 
среде обита-

на Земле. Различать эры в истории Земли.  Характеризовать 
причины выхода организмов на сушу. Описывать изменения, 
происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах орга-
низмов 
Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. 
Ламарка. 
Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых 
Ламарком, как путей эволюции видов. 
Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для 
биологии 
Выделять и объяснять существенные положения теории эво-
люции Ч. Дарвина.  
Характеризовать движущие силы эволюции.  
Называть и объяснять результаты эволюции.  
Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 
Выделять и объяснять основные положения эволюционного 
учения. 
Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. На-
зывать факторы эволюции, её явления, материал, элементар-
ную единицу 
Выявлять существенные признаки вида. Объяснять на кон-
кретных примерах формирование приспособленности орга-
низмов вида к среде обитания. Сравнивать популяции одного 
вида, делать выводы. 
Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах) 
Объяснять причины многообразия видов. Приводить кон-
кретные примеры формирования новых видов. 
Объяснять причины двух типов видообразования. Анализи-
ровать и сравнивать примеры видообразования (на конкрет-
ных примерах) 
Выделять существенные процессы дифференциации вида. 
Объяснять возникновение надвидовых групп. 
Приводить примеры, служащие доказательством процесса 
эволюции жизни на Земле. Использовать и пояснять иллюст-
ративный материал учебника, извлекать из него нужную ин-
формацию 
Определять понятия «биологический прогресс», «биологиче-
ский регресс». Характеризовать направления биологического 
прогресса. 
Объяснять роль основных направлений эволюции. Анализи-
ровать и сравнивать проявление основных направлений эво-
люции. Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоа-
даптации и общей дегенерации 
Характеризовать эволюционные преобразования у животных 
на примере нервной, пищеварительной, репродуктивной сис-
тем.  
Характеризовать эволюционные преобразования репродук-
тивной системы у растений. Сравнивать типы размножения у 
растительных организмов. Объяснять причины формирова-
ния биологического разнообразия видов на Земле 
Называть и характеризовать основные закономерности эво-
люции. 
Анализировать иллюстративный материал учебника для до-
казательства существования закономерностей процесса эво-
люции, характеризующих её общую направленность. Выяв-
лять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки наслед-
ственных свойств организмов и наличия их изменчивости. 
Записывать выводы и наблюдения в таблицах. Соблюдать 
правила работы в кабинете, обращения с лабораторным обо-
рудованием 
Различать и характеризовать основные особенности предков 
приматов и гоминид. Сравнивать и анализировать признаки 
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ния» 
Человек — 
представи-
тель живот-
ного мира.  
Эволюцион-
ное проис-
хождение 
человека 
 
Ранние эта-
пы эволюции 
человека  
 
Поздние 
этапы эво-
люции чело-
века  
 
Человеческие 
расы, их род-
ство и про-
исхождение 
 
Человек как 
житель био-
сферы и его 
влияние на 
природу Зем-
ли  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

ранних гоминид и человекообразных обезьян на рисунках 
учебника. Находить в Интернете дополнительную информа-
цию о приматах и гоминидах 
Характеризовать основные особенности организма человека. 
Сравнивать признаки сходства строения организма человека 
и человекообразных обезьян.  
Доказывать на конкретных примерах единство биологиче-
ской и социальной сущности человека 
Различать и характеризовать стадии антропогенеза. Находить 
в Интернете дополнительную информацию о предшествен-
никах и ранних предках человека 
Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека 
современного типа. Называть решающие факторы формиро-
вания и развития Человека разумного. Обосновывать влияние 
социальных факторов на формирование современного чело-
века 
Называть существенные признаки вида Человек разумный. 
Объяснять приспособленность организма человека к среде 
обитания. Выявлять причины многообразия рас человека. 
Характеризовать родство рас на конкретных примерах. На-
зывать и объяснять главный признак, доказывающий единст-
во вида Человек разумный 
Выявлять причины влияния человека на биосферу. Характе-
ризовать результаты влияния человеческой деятельности на 
биосферу. Приводить конкретные примеры полезной и губи-
тельной деятельности человека в природе. Аргументировать 
необходимость бережного отношения к природе 
Выделять существенные признаки вида. Характеризовать 
основные направления и движущие силы эволюции. Объяс-
нять причины многообразия видов.  Выявлять и обосновы-
вать место человека в системе органического мира. Находить 
в Интернете дополнительную информацию о происхождении 
жизни и эволюции человеческого организма. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-
зентации или сообщения об эволюции человека 

  Тема 5.    
Законо-
мерно-
сти 
взаимо-
отноше-
ние ор-
ганизма 
и среды 
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Условия 
жизни на 
Земле 
 
Общие зако-
ны действия 
факторов 
среды на ор-
ганизмы  
 
Приспособ-
ленность 
организмов к 
действию 
факторов 
среды  
 
Биотические 
связи в при-
роде  
 
Взаимосвязи 
организмов 
в популяции 
 
Функциони-
рование по-
пуляций в 

Выделять и характеризовать существенные признаки сред 
жизни на Земле. Называть характерные признаки организмов 
— обитателей этих сред жизни. Характеризовать черты при-
способленности организмов к среде их обитания. Распозна-
вать и характеризовать экологические факторы среды 
Выделять и характеризовать основные закономерности дей-
ствия факторов среды на организмы. Называть примеры фак-
торов среды. Анализировать действие факторов на организ-
мы по рисункам учебника. 
Выделять экологические группы организмов. Приводить 
примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у живот-
ных и растений 
Приводить конкретные примеры адаптаций у живых орга-
низмов. 
Называть необходимые условия возникновения и поддержа-
ния адаптаций. Различать значение понятий «жизненная 
форма» и «экологическая группа» 
Выделять и характеризовать типы биотических связей. Объ-
яснять многообразие трофических связей. 
Характеризовать типы взаимодействия видов организмов: 
мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция; 
приводить их примеры. Объяснять значение биотических 
связей 
Выделять существенные свойства популяции как группы 
особей одного вида. Объяснять территориальное поведение 
особей популяции. 
Называть и характеризовать примеры территориальных, пи-
щевых и половых отношений между особями в популяции. 
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природе 
 
Природное 
сообщество 
— биогеоце-
ноз 
 
Биогеоцено-
зы, экоси-
стемы и био-
сфера 
 
Развитие и 
смена при-
родных со-
обществ 
 
Многообра-
зие биогеоце-
нозов (экоси-
стем).  
Основные 
законы ус-
тойчивости 
живой при-
роды. 
Экологиче-
ские пробле-
мы в биосфе-
ре. Охрана 
природы  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  
Итоговый 
контроль  

Анализировать содержание рисунка учебника, иллюстри-
рующего свойства популяций 
Выявлять проявление демографических свойств популяции в 
природе.  
Характеризовать причины колебания численности и плотно-
сти популяции. Сравнивать понятия «численность популя-
ции» и «плотность популяции», делать выводы. 
Анализировать содержание рисунков учебника 
Выделять существенные признаки природного сообщества. 
Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи пита-
ния, сети питания и экологические ниши. Понимать сущ-
ность понятия «биотоп».  
Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять 
на конкретных примерах средообразующую роль видов в 
биоценозе 
Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки 
природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза. 
Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. Объ-
яснять роль различных видов в процессе круговорота ве-
ществ и потоке энергии в экосистемах. Объяснять значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы. Ха-
рактеризовать роль В.И. Вернадского в развитии учения о 
биосфере. Анализировать и пояснять содержание рисунков 
учебника 
Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов. 
Называть существенные признаки первичных и вторичных 
сукцессий, сравнивать их между собой, делать выводы. 
Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной 
организации жизни в устойчивом развитии биосферы. Объ-
яснять процессы смены экосистем на примерах природы 
родного края 
Выделять и характеризовать существенные признаки и свой-
ства водных, наземных экосистем и агроэкосистем. Объяс-
нять причины неустойчивости агроэкосистем. 
Сравнивать между собой естественные и культурные экоси-
стемы, делать выводы 
Выделять и характеризовать существенные причины устой-
чивости экосистем. Объяснять на конкретных примерах зна-
чение биологического разнообразия для сохранения устойчи-
вости экосистемы. Приводить примеры видов — участников 
круговорота веществ в экосистемах. 
Объяснять на конкретных примерах понятия «сопряжённая 
численность видов в экосистеме» и «цикличность» 
Выделять и характеризовать причины экологических про-
блем в биосфере. Прогнозировать последствия истощения 
природных ресурсов и сокращения биологического разнооб-
разия. Обсуждать на конкретных примерах экологические 
проблемы своего региона и биосферы в целом. 
Аргументировать необходимость защиты окружающей сре-
ды, соблюдения правил отношения к живой и неживой при-
роде. Выявлять и оценивать степень загрязнения помещений. 
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-
торным оборудованием 
Выявлять признаки приспособленности организмов к среде 
обитания. 
Объяснять роль круговорота веществ и превращения энергии 
в экосистемах. Характеризовать биосферу как глобальную 
экосистему. 
Анализировать и оценивать последствия деятельности чело-
века в природе. Находить в Интернете дополнительную ин-
формацию о работе учёных по сохранению редких и исче-
зающих видов животных и растений. 
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Систематизировать знания по темам раздела «Общие биоло-
гические закономерности».  Применять основные виды учеб-
ной деятельности при формулировке ответов к итоговым за-
даниям 

 
 

 

 


