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Пояснительная записка  
Рабочая учебная программа разработана на основании Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и 
Программы основного общего образования по биологии. 5-9 классы. В.В. Пасечник,  В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов // Биология 5-9 классы: 
Рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2015 
          Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
           Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения  понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение,  умения  и  навыки  
проведения  эксперимента,  умения  делать  выводы  и заключения, структурировать материал и др. учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 
диалог и т. д. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 
основных видов учебной деятельности обучающихся. 
             В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 
мира, показано практическое применение биологических знаний. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 
учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. Программа является базовой т. е. 
определяет тот минимальный объем содержания курса биологии для основной школы, который должен быть представлен в любой 
рабочей или авторской. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 
коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 
    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 
об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 
и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 



   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 
   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
    Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с 
миром живой природы; 
приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, воспитание любви к природе;  
развитие познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  о живой природе; 
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 
Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 
умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и 
оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 
Предметном:  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: 
клеток, растений, грибов, бактерий); соблюдение  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  грибами  и растениями; 
классификация-определение принадлежности биологических  объектов  к определенной систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; сравнение биологических объектов , умение делать 
выводы на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов, направленных  на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы. 

Приоритетной целью обучения биологии является формирование у учащихся биологической, экологической и природоохранительной 



компетентности. Решить эту цель можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 
теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
Для расширения представлений учащихся о природе родного края используется краеведческий материал при изучении растений и животных, 
знакомятся с работой Дарвиновского заповедника. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
  В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
  Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 
•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 
  Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет сформировать: 
•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
•        понимание необходимости здорового образа жизни; 
•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 
грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 
•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 
•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — 
ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 
числе и человека. 
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности 
к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к 
природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
        Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 
работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 
опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, разви-
вать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету.  



1. Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии 
Планируемые результаты освоения программы предмета биологии в 5 классе (ФГОС)  

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися программы по 
биологии в 5 классе отражают достижения: 
Личностных результатов:  1) знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 
здоровье-сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к  живым объектам. 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметных результатов:  овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника,  научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны:  
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 



— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 
оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Предметных результатов: 1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 
• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
рост, развитие, размножение); 
 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 
окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека;  значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных 
отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей; 
 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 



• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных заболеваниях; 
 5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, раздражимость,  рост,  развитие,  размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда 
обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
— основные методы изучения растений; 
— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и  
многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 



— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.— определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  
« цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых;  — объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 
Планируемые результаты освоения программы предмета биология в 6 классе (ФГОС) 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 
Выпускник научится: 
Базовый уровень 
– определять основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и ядерные (простейшие, растения, грибы, животные) 
организмы; 
– определять иерархию основных систематических категорий; 
– использовать знания о клетке, как основе строения и жизнедеятельности организмов; 
– использовать сравнительный метод, как важнейший метод научного познания (на примере биологии); 
– осознавать роль бактерий в природе и жизни человека; 
–  определять строение и жизнедеятельность шляпочных грибов; 
–  определять роль грибов в природе и жизни человека; 
– использовать основное правило сбора грибов: не собирать неизвестные грибы; 
– осознавать биосферную роль зеленых растений и фотосинтеза; 
– определять особенности растительной клетки; 
– определять основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, испарение воды, передвижение веществ; 
– использовать знания о минеральном питании растений и роли удобрений для возделывания культурных растений; 
– определять особенности жизни растений в воде и строении водорослей; 
– определять роль водорослей в жизни Мирового океана и хозяйстве человека; 
–  определять роль лишайников в природе; 
– использовать знания об особенностях жизни растений на суше; 
–  определять строение и жизненные циклы мхов, хвощей, плаунов, папоротников; 
– определять роль мхов в жизни болота и леса; 
– определять строение и жизненный цикле голосеменных; 
– осознавать роли хвойных лесов в природе и хозяйстве человека; 
– определять основные органы цветкового растения и их видоизменения; 
–  определять роль цветка в размножении растений; 



– определять взаимоотношения насекомоопыляемых растений и их опылителей; 
– определять жизненный цикл цветкового растения; 
– определять характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
– определять важнейшие группы культурных растений на примере своей местности; 
– определять ядовитые растения своей местности; 
– определять способы размножения растений (половое и вегетативное) и их использование человеком; 
– определять важнейшие охраняемые растения своей местности; 
– определять роль растений в сообществах; 
– определять взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы, приспособленность растений к совместному обитанию; 
– определять значении разнообразия растений в природе и в жизни человека, о мерах по сохранению биологического разнообразия. 
Повышенный уровень 
– определять строение и жизнедеятельность бактерий; 
– определять строение и жизнедеятельность основных групп водорослей; 
– определять семейства цветковых растений (розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков). 
Ученик получит возможность научиться: 
Базовый уровень 
– различать основные царства живых организмов; 
– пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по выявлению в составе растительного организма 
минеральных и органических веществ; по проращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие растений); 
– использовать знания о распространении и размножении бактерий для предотвращения инфекционных заболеваний; 
– различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 
– определять основные органы цветковых растений (по таблице); 
– различать основные жизненные формы растений; 
– различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые 
растения; 
– различать однодольные и двудольные растения; 
– узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей местности; 
– выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, сажать растения, ухаживать за растениями и т.д.); 
– соблюдать правила поведения в природе; 
– работать с текстом, рисунками и справочным аппаратом учебника и энциклопедии; находить ответы на поставленные учителем вопросы в 
тексте учебника; 
– использовать элементарные навыки сравнения и классификации. 
Повышенный уровень 
– пользоваться дихотомическим ключом для определения растений. 
Планируемые результаты освоения программы предмета «Биология. Животные », 7 класс (ФГОС) 



Личностные результаты обучения: 
 Знать правила поведения в природе;  
 Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
  Уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 Видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 Испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с 

животными; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
 Коммуникативные УУД: 



Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 
и т.д.). 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметные  результаты: 
Введение.  
Ученик научится 

 Анализировать эволюционный путь развития животного мира; 
  Анализировать историю изучения животных; 
 Систематизировать структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 
 Определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
 Объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для 

выведения новых пород животных. 
Ученик получит возможность научиться 

 Давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
 Классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
 Наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
 Использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
 Применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Многоклеточные животные  
Ученик научится 

 Давать характеристику систематике животного мира; 
 Анализировать особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
 Распознавать исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 
 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 
 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 
 применять полученные знания в практической жизни; 
 распознавать изученных животных; 
 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 
 наблюдать за поведением животных в природе; 
 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 



 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 
 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 
 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном окружении; 
 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 
 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 
 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Ученик получит возможность научиться 
 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 
 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 
 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; 
 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности Интернета; 
 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Ученик научится 
 Распознавать основные системы органов животных и органы, их образующие; 
 Сравнивать особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
 Понимать эволюцию систем органов животных. 
 Правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов специфические понятия;  
 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 
 Сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 
 Описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
 Показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
 Выявлять сходства и различия в строении тела животных;  
 Различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; 
 Соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Ученик получит возможность научиться 
 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 
 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у животных; 
 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных; 
 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 



 составлять тезисы и конспект текста; 
 осуществлять наблюдения и делать выводы; 
 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных источников; 
 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Ученик научится 

 Использовать сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 
 Выявлять причины и результаты эволюции. 
 Правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия; 
 анализировать доказательства эволюции;  
 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 
 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 
 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  
 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных 

Ученик получит возможность научиться 
 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; 
 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 
 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 
 составлять тезисы и конспект текста; 
 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 
 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из 

различных источников; 
 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 
 толерантно относиться к иному мнению; 
 корректно отстаивать свою точку зрения 

Биоценозы 
Ученик научится 

 распознавать признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 
 распознавать признаки экологических групп животных; 
 распознавать признаки естественного и искусственного биоценоза. 
 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  
 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 



 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
 определять направление потока энергии в биоценозе; 
 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 
 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Ученик получит возможность научиться 
 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 
 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 
 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 
 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 
 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений. 

Планируемые результаты освоения программы предмета биологии в 8 классе (ФГОС)                                                                       
Обучающиеся научатся:                                                                                                                                                                                                                      
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека;                                                                                                                                                            
• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными и отличий человека от животных;                           
• аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;                                                                                                                                                                          
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;                                
• находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний у человека; объяснять сущность процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку;                                                                                                                                                                                                            
• различать по внешнему виду, схемам и писаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), выявлять 
отличительные признаки биологических объектов;                                                                                                                                                                            
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 
веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;                                                                                                                       
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;                                                                
• используя методы биологической науки, наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования организма 
человека и объяснять их результаты;                                                                                                                                                                                                                             
• знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха и уметь их формулировать и аргументировать;                                                                                     
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;                                                                                                                                         
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;                                                                                                                                                      



• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.                                                                                                                               
Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                                                                                                                                      
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;                                                                                                                                                                                            
• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
на интернет-ресурсах; анализировать и оценивать информацию, переводить ее из одной формы в другую;                                                                                             
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;                                                      
• находить у учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов;                                                                                                                                                                                                                                    
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека;                                                                                                                                              
• создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории;                                                                                                                                          
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  

Изучение курса «Биология» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – 
УУД): Личностные результаты:                                                                                                                                                                                                                               
• идентификация себя в качестве гражданина России; осознание этнической принадлежности; интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к науке, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;                                                                                                                             
• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также к осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;                                                                                                                                                                                         
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                                                                                         
• формирование и развитие ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду; приобретение опыта участия в социально 
значимом труде;                                                                                                                                                                                                                                             
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;                                                                                                                                                                                                                                             
• формирование и развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;                             



• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;                                                                                                                                                                                                                               
• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;                                                                                                                                                      
• формирование и развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание. 
Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                        
1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:                                                                                                                                                     
• давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;                                                                                                                                                                                                                              
• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и 
представлять в словесной или наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для 
решения учебных и познавательных задач;                                                                                                                                                                                                   
• осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и формулировать главную идею текста; 
преобразовывать текст; критически оценивать содержание и форму текста;                                                                                                                                                                               
• применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;                                            
• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее 
достоверность;                                                                                                                                                                                                                                              
2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:                                                                                                                                                         
• организовывать свою учебную и познавательную деятельность – определять цели работы, ставить и формулировать новые задачи в учебной 
и познавательной деятельности, планировать (рассчитывать последовательность действий) и прогнозировать результаты работы;                                                 
• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;                                                                                                                                                        
• самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач и выбирать средства достижения цели;                                                                                                                              
• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;                                                                                                                                                                                                                                          
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;                                                                                                           
• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности;                                                                                                                                                                                                                      



3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:                                                                                                                                             
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон;                                                                                                       
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, участвовать в коллективном обсуждении проблем;                                                                 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; • владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;                                                
• вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения;                                                                               
• проявлять компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы предмета биологии в выпускника (ФГОС) 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

9. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 



10. осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8. смысловое чтение; 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

11.  формирование и развитие компетентности в области использования. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1. формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 
2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 



4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных; 

5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

2. Содержание разделов учебного предмета  «Биология»  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Биология» на ступени основного общего образования изучается с 5 по 9 
класс. 
 

№ класс Название курса Количество 
часов  в неделю 

Всего  часов  за 
год 

1 5 Бактерии. Грибы. Растения» 1 34 
2 6 Многообразие покрытосеменных 

растений 
1 34 

3 7 Животные 1 34 
4 8 Человек 2 68 
5 9 Введение в общую биологию 2 66 

Программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 
образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы.            

 
Биология. Человек. 8 класс  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 
биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
Раздел 3. Строение организма  
Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и 
функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 
веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 
функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. 



Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 
значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.  
Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 
Раздел 4. Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. 
Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 
Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости.  
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе. 
Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
Раздел 5. Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 
элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании 
крови. 
Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 
Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. 
Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 
вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  



Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 
Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 
крови, 
пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Опыты, выявляющие природу пульса. 
Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку. 
Раздел 7. Дыхательная система  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 
путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 
Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. 
Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация 
Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 
Приёмы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания.  
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
Раздел 8. Пищеварительная система 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 
системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 
деятельности 
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрация 
Торс человека. 
Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал.  



Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 
воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 
Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания 
до и после нагрузки.  
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатраты. 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 
теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 
Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов 
выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 
и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
Демонстрация 
Модель почки.  
Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 
Раздел 11. Нервная система  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и 
нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 
головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 
нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 
Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 
системы при раздражении. 



Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 
анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 
анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 
дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 
Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 
равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 
Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
Обнаружение слепого пятна. 
Определение остроты слуха. 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 
торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения, торможения. 
Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 
программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 
Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 
и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 
высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 
реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и 
основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления).  
Двойственные изображения. Иллюзии установки.  
Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 
Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 
Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)   
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 
веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 
Демонстрация 



Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 
системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым 
путём: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое 
созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 
Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация. Тесты, определяющие тип темперамента. 
 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 
Введение  
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 
живой природы. 

Демонстрация 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
Раздел 2. Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 
Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 
Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Раздел 3. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 



закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 

Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии 

в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
 Экскурсии  
Биогеоценоз. 
Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 
Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Вопросы регионального  компонента  и здоровьесбережения  выделены в календарно-тематическом планировании курсивом 
 
Реализация воспитательного потенциала урока 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;  
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». На уроках используется учебное оборудование центра «Точка роста» и 
электронные ресурсы: сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественно-научной грамотности,  
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti,  Сайт Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.,  http://school-collection.edu.ru/catalog. Сайт Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов., http://fcior.edu.ru/ 
 

 
3. Тематическое планирование 

Биология, 8 класс 

№  Название раздела  
Кол-во часов 

Лабораторные и 
практические работы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1.  Введение. Науки, изучающие  
организм человека 2 часа 

 Демонстрационное оборудование 

 

 2. Происхождение человека.  
2 часа 

 Демонстрационное оборудование 



3. Строение  организма человека 5 часов 3 Демонстрационное оборудование 

Цифровая лаборатория по биологии (базовый уровень), комплект 
посуды и оборудования для ученических опытов  

Микроскоп цифровой, микропрепараты, лабораторное 
оборудование, микропрепараты тканей 

4. Опорно-двигательная система  6 часов 6 Работа с муляжом «Скелет человека» , лабораторное 
оборудование для проведения опытов. Электронные таблицы и 
плакаты 
Микроскоп цифровой, микропрепараты мышечной ткани. 
Цифровая лаборатория по физиологии (датчик силомер) 

 5. Внутренняя среда организма  
4 часа 

  Микроскоп цифровой, микропрепараты 

 6. Кровеносная  и лимфатическая системы  
7 часов 

3 Цифровая лаборатория по физиологии (датчик ЧСС), 
(артериального давления) 

 7. Дыхательная система  
5 часов 

1 Цифровая лаборатория по экологии (датчик окиси углерода, 
кислорода, влажности  
Цифровая лаборатория по физиологии (датчик частоты дыхания), 
(датчик окиси углерода) 

8. Пищеварительная система  
7 часов 

2 Электронные таблицы и плакаты. Цифровая лаборатория по 
экологии (датчик рН) 

 9. Обмен веществ и энергии  
3 часа 

1 Цифровая лаборатория по физиологии (датчик частоты дыхания, 
ЧСС, артериального давления) 

10. Покровные органы. Теплорегуляция. 
Выделение  
5 часов 

2 Цифровая лаборатория по физиологии датчик температуры и 
влажности) 

 11. Нервная система.  
5 часов 

1 Цифровая лаборатория по физиологии датчик артериального 
давления (пульса) 

 12. Анализаторы. Органы чувств 
5 часов 

 Электронные таблицы и плакаты. муляжи 



 13. Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика  5 часов 

1 Электронные таблицы и плакаты. 

 14. Железы внутренней секреции  
2 часа 

1 Электронные таблицы и плакаты. 

 15. Индивидуальное развитие организма  
5 часов 

 Электронные таблицы и плакаты. 

 Итого  68 часов   

 
Биология,  9 класс 

 
 

Тема 
Кол-во часов 

Лабораторные 
и практические работы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 Введение  3 часа  Электронные таблицы и плакаты 

Раздел 1. Молекулярный уровень 10 
часов 

1 Электронные таблицы и плакаты 
Микроскоп цифровой, лабораторное оборудование по изучению 
химического состава клеток 

Раздел 2. Клеточный уровень 
организации 
14 часов 

1 Электронные таблицы и плакаты  
Микроскоп цифровой, микропрепараты бактерий, лабораторное 
оборудование для фиксации и окрашивания бактерий по Граму. 

Раздел 3. Организменный уровень 
13 часов 

5 Электронные таблицы и плакаты  
Цифровой микроскоп и готовые микропрепараты  

Раздел 4. Популяционно-видовой 
уровень 
8 часов 

1 Электронные таблицы и плакаты 

Раздел 5. Экосистемный уровень 
7 часов 

 Электронные таблицы и плакаты  
Цифровая лаборатория по экологии (датчик мутности, влажности, 
рН, углекислого газа и кислорода)  

Раздел 6. Биосферный уровень  
11 часов 

1 Электронные таблицы и плакаты  
Цифровая лаборатория по экологии (датчик мутности, влажности, 
рН, углекислого газа и кислорода) 

Итого  66 часов 9  
 


