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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа  по  биологии  направлена  на  формирование  естественно-научной
грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.
В программе по биологии учитываются  возможности учебного предмета  в  реализации
требований  ФГОС  ООО  к  планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам
обучения,  а  также  реализация  межпредметных  связей  естественно-научных  учебных
предметов на уровне основного общего образования. 
Центры  образования  естественно-научной  направленности  «Точка  роста»  созданы  с
целью развития у обучающихся естественно-научной, математической,
информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления,
совершенствования навыков естественно-научной направленности, а также для
практической отработки учебного материала по учебным предметам  «Биология»  с
использованием  Цифровой  лаборатории  Releon,  учебной  лаборатории  по
нейротехнологиям BiTronics, цифровых микроскопов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:



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

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

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

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа
(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в
неделю).

Предлагаемый в  программе по  биологии перечень  лабораторных  и  практических
работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ
и  опытов  с  учётом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  списка
экспериментальных  заданий,  предлагаемых  в  рамках  основного  государственного
экзамена по биологии.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

5 КЛАСС
1.  Биология – наука о живой природе
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и другие признаки).  Объекты

живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое.
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия,

физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5
профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окружающего
мира и практической деятельности современного человека.

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами.
Биологические  термины,  понятия,  символы.  Источники  биологических  знаний.  Поиск  информации  с  использованием

различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет).
2.  Методы изучения живой природы
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. Правила работы с

увеличительными приборами.
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение

и эксперимент как ведущие методы биологии.
Лабораторные и практические работы
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием

в школьном кабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры

(готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.
Экскурсии или видеоэкскурсии
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом.
3.  Организмы – тела живой природы
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология –

наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов:
лупы и микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.

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



Жизнедеятельность  организмов.  Особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности у  растений,  животных,  бактерий и
грибов.

Свойства организмов: питание,  дыхание,  выделение,  движение,  размножение,  развитие,  раздражимость,  приспособленность.
Организм – единое целое.

Разнообразие  организмов  и  их  классификация  (таксоны  в  биологии:  царства,  типы  (отделы),  классы,  отряды  (порядки),
семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата).
Ознакомление с принципами систематики организмов. 
Наблюдение за потреблением воды растением.
4.  Организмы и среда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред

обитания.  Особенности сред обитания организмов.  Приспособления организмов к среде обитания.  Сезонные изменения в жизни
организмов.

Лабораторные и практические работы.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Растительный и животный мир родного края (краеведение).
5.  Природные сообщества
Понятие  о  природном  сообществе.  Взаимосвязи  организмов  в  природных  сообществах.  Пищевые  связи  в  сообществах.

Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах.
Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).

Искусственные сообщества,  их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных
сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека.

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и культурные.
Лабораторные и практические работы.
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других искусственных сообществ).
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных сообществ.).
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6.  Живая природа и человек



Изменения  в  природе  в  связи  с  развитием  сельского  хозяйства,  производства  и  ростом  численности  населения.  Влияние
человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,
потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.

Практические работы.
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории.

6 КЛАСС
1.  Растительный организм
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки растений.
Разнообразие  растений.  Уровни организации растительного  организма.  Высшие и низшие  растения.  Споровые и семенные

растения.
Растительная  клетка.  Изучение  растительной  клетки  под  световым  микроскопом:  клеточная  оболочка,  ядро,  цитоплазма

(пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.
Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой.
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья

сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения.
Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Ознакомление в природе с цветковыми растениями.
2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян. Состав и строение семян. 
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и

корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски.
Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение
корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище,
клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика.



Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с
его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания.

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе.
Лабораторные и практические работы.
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений.
Изучение микропрепарата клеток корня.
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях).
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других растений).
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате).
Исследование строения корневища, клубня, луковицы.
Изучение строения цветков.
Ознакомление с различными типами соцветий. 
Изучение строения семян двудольных растений.
Изучение строения семян однодольных растений.
3.  Жизнедеятельность растительного организма
Обмен веществ у растений
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и

другие вещества) растения. Минеральное питание растений. Удобрения. 
Питание растения. 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие.

Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений.
Гидропоника.

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека.
Дыхание растения.
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган

дыхания  (устьичный аппарат).  Поступление  в  лист  атмосферного  воздуха.  Сильная  запылённость  воздуха,  как  препятствие  для
дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь
дыхания растения с фотосинтезом.

Транспорт веществ в растении.



Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения:
кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий,
древесина и  сердцевина.  Рост стебля в  толщину.  Проводящие ткани корня.  Транспорт воды и минеральных веществ в  растении
(сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении.
Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий
ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад.

Рост и развитие растения.
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в

толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения
растений. Развитие побега из почки.

Размножение  растений  и  его  значение.  Семенное  (генеративное)  размножение  растений.  Цветки  и  соцветия.  Опыление.
Перекрёстное  опыление  (ветром,  животными,  водой)  и  самоопыление.  Двойное  оплодотворение.  Наследование  признаков  обоих
растений.

Вегетативное  размножение  цветковых  растений  в  природе.  Вегетативное  размножение  культурных  растений.  Клоны.
Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения.

Лабораторные и практические работы.
Наблюдение за ростом корня. 
Наблюдение за ростом побега.
Определение возраста дерева по спилу.
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.
Изучение роли рыхления для дыхания корней.
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения).
Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха).
Определение условий прорастания семян.

 Содержание учебного предмета биологии 7- 9 классов 



Тема Содержание учебного предмета Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Раздел 1.  Живые организмы

Биология – наука о живых 
организмах

Биология как наука. Методы изучения живых
организмов.  Роль  биологии  в  познании
окружающего  мира  и  практической  деятельности
людей.  Соблюдение  правил  поведения  в
окружающей среде. Бережное отношение к природе.
Охрана биологических объектов. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами. 

Свойства  живых  организмов
(структурированность,  целостность,  обмен
веществ,  движение,  размножение,  развитие,
раздражимость,  приспособленность,
наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий.

Объясняют роль биологических знаний в жизни
человека.  Выделяют  существенные  признаки
живых организмов. Определяют основные методы
биологических исследований.  Учатся работать с 
лупой  и  световым  микроскопом,  готовить
микропрепараты. Выявляют основные органоиды
клетки,  различают  их  на  микропрепаратах  и 
таблицах.  Сравнивают  химический  состав  тел
живой  и  неживой  природы.  Объясняют  вклад
великих  естествоиспытателей  в  развитие
биологии и других естественных наук 

Клеточное строение организмов Клетка  –  основа  строения  и
жизнедеятельности  организмов.  История  изучения
клетки.  Методы  изучения  клетки. Строение  и
жизнедеятельность  клетки.  Бактериальная  клетка.
Животная  клетка.  Растительная  клетка.  Грибная
клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни.
Организм.  Классификация  организмов.  Принципы
классификации.  Одноклеточные  и  многоклеточные
организмы. Основные царства живой природы.

Среды жизни Среда  обитания.  Факторы  среды  обитания.
Места  обитания.  Приспособления  организмов  к
жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления
организмов  к  жизни  в  водной  среде.
Приспособления  организмов  к  жизни в  почвенной
среде.  Приспособления  организмов  к  жизни  в
организменной среде.  Растительный и  животный
мир родного края.

Характеризуют  и  сравнивают  основные  среды
обитания,  а  также  называют  виды  растений  и 
животных,  населяющих  их.  Выявляют
особенности  строения  живых  организмов
и объясняют их взаимосвязь со средой обитания.
Приводят  примеры  типичных  обитателей
материков  и  природных  зон.  Прогнозируют
последствия  изменений  в  среде  обитания  для
живых  организмов.  Объясняют  необходимость
сохранения среды обитания для охраны редких и 
исчезающих  биологических  объектов.  Называют
природные  зоны  Земли,  характеризуют  их
основные  особенности  и  выявляют



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 5 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего 

Контрольны
е работы 

Практически
е работы 

1
Биология — наука о живой 
природе

 4  1  0 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368  , 

Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты

2
Методы изучения живой 
природы

 4  0  1 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368  , 

Микроскоп цифровой, лупы, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты

3
Организмы — тела живой 
природы

 10  0  2 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368  , 

Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты

4 Организмы и среда обитания  6  0  0.5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368  , 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты

5 Природные сообщества  6  0  0.5 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368  , 

Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты

6 Живая природа и человек  3  1  0 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368  , 

Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты

7 Резервное время  1  0  0 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  413368

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  2  4 

6 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего 

Контрольны
е работы 

Практически
е работы 

1 Растительный организм  8  1  1.5 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4148  d  0  , 

Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты, лупы

2 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений

 11  0  3.5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4148  d  0  , 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты, лупы

3
Жизнедеятельность 
растительного организма

 14  1  3 

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4148  d  0  , 

Микроскоп цифровой, 
лабораторное оборудование, 
готовые микропрепараты, лупы

4 Резервное время  1  0  0 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  4148  d  0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  2  8 

7 класс
Биология (2 часа в неделю, всего 68 ч, из них 1  ч  — резервное время) 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количе
ство
часов

Планируемые результаты Характеристика основных видов учебной деятельности 

Класс Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 3 Введение   

Определяют и анализируют понятия:
«биология»,  «уровни  организации»,
«клетка»,  «ткань»,  «орган»,
«организм», «биосфера», «экология».
Определяют значение биологических
знаний  в  современной  жизни.
Оценивают  роль  биологической

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


науки  в  жизни  общества.
Анализируют  логическую  цепь
событий,  делающих  борьбу  за
существование  неизбежной.  Строят
схемы действия естественного отбора
в  постоянных  и  изменяющихся
условиях  существования.
Определяют  понятия:  «царства»,
«бактерии»,  «грибы»,  «растения»  и
«животные».  Составляют  краткий
конспект урока. Готовятся к устному
выступлению

3 Раздел 1. Царство Бактерии 
Многообразие, 
особенности 
строения и 
происхождение 
прокариотически
х организмов 

Учащиеся должны знать: 
—  строение  и  основные  процессы
жизнедеятельности бактерий; 
—  разнообразие  и  распространение
бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе
и жизни человека;
 —  методы  профилактики
инфекционных  заболеваний.
Учащиеся должны уметь: 
—  давать  общую  характеристику
бактерий;
 —  характеризовать  формы
бактериальных клеток;
 —  отличать  бактерии  от  других
живых организмов; 
— объяснять роль бактерий и грибов
в природе и жизни человека

Выделяют  основные  признаки
бактерий.  Дают  общую
характеристику  прокариот.
Определяют  значение
внутриклеточных  структур,
сопоставляя  их  со  структурными
особенностями  организации
бактерий.  Характеризуют  понятия:
«симбиоз»,  «клубеньковые,  или
азотфиксирующие,  бактерии»,
«бактерии-деструкторы»,
«болезнетворные  бактерии»,
«инфекционные  заболевания»,
«эпидемии».  Дают  оценку  роли
бактерий  в  природе  и  жизни
человека.  Составляют план-конспект
темы  «Многообразие  и  роль
микроорганизмов».  Выполняют
зарисовку  различных  форм
бактериальных  клеток.  Готовят
устное  сообщение  по  теме  «Общая

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



характеристика прокариот»
4 Раздел 2. Царство Грибы 

Общая 
характеристика 
грибов (3 ч)

3 Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к
строению  прокариотической  и
эукариотической клеток; 
—  строение  и  основы
жизнедеятельности клеток гриба;
 —  особенности  организации
шляпочного гриба; 
—  меры  профилактики  грибковых
заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
—  давать  общую  характеристику
бактерий и грибов; 
—  объяснять  строение  грибов  и
лишайников; 
—  приводить  примеры
распространeнности  грибов  и
лишайников;
 —  характеризовать  роль  грибов  и
лишайников в биоценозах; 
—  определять  несъедобные
шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов
в природе и жизни человека.

Характеризуют  современные
представления  о  происхождении
грибов.  Выделяют  основные
признаки  строения  и
жизнедеятельности  грибов.
Распознают  на  живых  объектах  и
таблицах  съедобные  и  ядовитые
грибы.  Осваивают  приёмы  оказания
первой  помощи  при  отравлении
ядовитыми  грибами.  Дают
определение  понятия  «грибы-
паразиты» (головня, спорынья и др.).
Готовят  микропрепараты  и  изучают
под микроскопом строение мукора и
дрожжевых  грибов.  Проводят
сопоставление  увиденного  под
микроскопом  с  приведёнными  в
учебнике изображениями. Объясняют
роль  грибов  в  природе  и  жизни
человека.  Составляют  план
параграфа. Выполняют практические
работы.

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы

Лишайники (1 ч) 1 Характеризуют  форму
взаимодействия  организмов —
симбиоз.  Приводят  общую
характеристику  лишайников.
Анализируют  строение  кустистых,
накипных,  листоватых  лишайников.
Распознают лишайники на  таблицах
и  в  живой  природе.  Оценивают

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



экологическую  роль  лишайников.
Составляют  план-конспект
сообщения «Лишайники»

16 Раздел 3. Царство Растения 
Общая 
характеристика 
растений (2 ч)

2 Учащиеся должны знать: 
—  основные  методы  изучения
растений;
 —  основные  группы  растений
(водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники,  голосеменные,
цветковые),  их  строение,
особенности  жизнедеятельности  и
многообразие; 
—  особенности  строения  и
жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни
человека; 
—  происхождение  растений  и
основные  этапы  развития
растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
—  давать  общую  характеристику
растительного царства; 
—  объяснять  роль  растений  в
биосфере; 
—  давать  характеристику  основных
групп  растений  (водорослей,  мхов,
хвощей,  плаунов,  папоротников,
голосеменных, цветковых); 
—  объяснять  происхождение
растений и основные этапы развития
растительного мира; 
— характеризовать  распространение
растений в различных климатических

Характеризуют  основные  черты
организации  растительного
организма.  Получают  представление
о  возникновении  одноклеточных  и
многоклеточных  водорослей,  об
особенностях  жизнедеятельности
растений.  Определяют  понятия:
«фотосинтез»,  «пигменты»,
«систематика  растений»,  «низшие
растения»  и  «высшие  растения».
Дают  характеристику  основных
этапов  развития  растений.
Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект текста
урока.  Готовятся  к  устному
выступлению

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



зонах Земли;
 —  объяснять  причины  различий  в
составе  фитоценозов  различных
климатических поясов.

Низшие растения 
(2 ч)

2 Дают  общую  характеристику
водорослей,  их  отдельных
представителей.  Выявляют  сходство
и  отличия  в  строении  различных
групп  водорослей  на  гербарном
материале  и  таблицах.  Объясняют
роль водорослей в природе и жизни
человека.  Обсуждают демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект текста
урока.  Составляют  план-конспект
темы  «Многообразие  водорослей».
Готовят  устное  сообщение  об
использовании  водорослей  в
пищевой  и  микробиологической
промышленности

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы

Высшие 
споровые 
растения (4 ч)

4 Демонстрируют  знания  о
происхождении  высших  растений.
Дают  общую  характеристику  мхов.
Распознают на гербарных образцах и
таблицах  различных  представителей
моховидных.  Характеризуют
распространение  и  экологическое
значение  мхов.  Выделяют
существенные  признаки  высших
споровых  растений.  Дают  общую
характеристику  хвощевидных,
плауновидных и папоротниковидных.
Проводят  сравнение  высших

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



споровых растений и распознают их
представителей  на  таблицах  и
гербарных образцах. Зарисовывают в
тетрадь  схемы  жизненных  циклов
высших  споровых  растений.
Объясняют  роль  мхов,  хвощей,
плаунов и папоротников в природе и
жизни  человека.  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют план конспект
по  темам:  «Хвощевидные»,
«Плауновидные»  и  «Строение,
многообразие  и  экологическая  роль
папоротников»

Высшие 
семенные 
растения. Отдел 
Голосеменные 
растения (2 ч)

2 Получают  представление  о
современных  взглядах  учeных  на
возникновение  семенных  растений.
Дают  общую  характеристику
голосеменных  растений,  отмечая
прогрессивные  черты,
сопровождавшие  их  появление.
Описывают  представителей
голосеменных  растений,  используя
живые объекты, таблицы и гербарные
образцы.  Зарисовывают  в  тетради
схему  цикла  развития  сосны.
Обосновывают  значение
голосеменных  в  природе  и  жизни
человека.  Выполняют  практические
работы.  Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока
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Высшие 
семенные 
растения. Отдел 
Покрытосеменны
е (Цветковые) 
растения (6 ч)

6 Получают  представление  о
современных  научных  взглядах  на
возникновение  покрытосеменных
растений.  Дают  общую
характеристику  покрытосеменных
растений,  отмечая  прогрессивные
черты,  сопровождавшие  их
появление.  Описывают
представителей  покрытосеменных
растений, используя живые объекты,
таблицы  и  гербарные  образцы.
Составляют таблицу «Сравнительная
характеристика классов однодольных
и  двудольных  растений».
Зарисовывают в тетради схему цикла
развития  цветкового  растения.
Характеризуют растительные формы
и  объясняют  значение
покрытосеменных  растений  в
природе  и  жизни  человека.
Выполняют  практические  работы.
Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока 
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38 Раздел 4. Царство Животные 
Общая 
характеристика 
животных (1 ч)

1 Учащиеся должны знать:
 —  признаки  организма  как
целостной системы; 
—  основные  свойства  животных
организмов;
 —  сходство  и  различия  между
растительным  и  животным
организмами; 

Характеризуют  животный  организм
как  целостную  систему.  Распознают
уровни  организации  живого  и
характеризуют  каждый  из  них.
Объясняют  особенности
жизнедеятельности  животных,
отличающие  их  от  представителей
других  царств  живой  природы.
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—  что  такое  зоология,  какова  еe
структура. 
Учащиеся должны уметь: 
—  объяснять  структуру
зоологической  науки,  основные
этапы  еe  развития,  систематические
категории;
 — представлять эволюционный путь
развития животного мира; 
—  классифицировать  животные
объекты  по  их  принадлежности  к
систематическим группам; 
—  применять  двойные  названия
животных  при  подготовке
сообщений,  докладов,  презентаций;
— объяснять значение зоологических
знаний  для  сохранения  жизни  на
планете,  разведения  редких  и
охраняемых  животных,  выведения
новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в
повседневной жизни.

Анализируют  родословное  древо
животного  царства,  отмечая
предковые  группы  животных  и  их
потомков.  Распознают
систематические  категории
животных  и  называют
представителей  крупных  таксонов.
Характеризуют  структуру
биоценозов  и  отмечают  роль
различных  животных  в  них.
Анализируют  роль  представителей
разных  видов  в  биоценозах  и
выявляют  причины  их
взаимоотношений.  Составляют
краткий конспект урока.  Готовятся к
устному  выступлению  с
презентацией «Мир животных»

Подцарство 
Одноклеточные 
(2 ч)

2 Учащиеся должны знать:
 —  признаки  одноклеточного
организма; 
—  основные  систематические
группы  одноклеточных  и  их
представителей;  —  значение
одноклеточных  животных  в
экологических  системах;  —
паразитических  простейших,
вызываемые  ими  заболевания  у
человека  и  соответствующие  меры
профилактики. 

Дают  общую  характеристику
одноклеточных  животных,  отмечая
структуры,  обеспечивающие
выполнение  функций  целостного
организма.  Анализируют  роль
представителей  разных  видов
одноклеточных  организмов  в
биоценозах,  жизни  человека  и  его
хозяйственной  деятельности.  Дают
развeрнутую характеристику классов
Саркодовые  и  Жгутиковые.
Распознают  представителей
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Учащиеся должны уметь:
 —  работать  с  живыми  культурами
простейших,  используя  при  этом
увеличительные приборы; 
—  распознавать  одноклеточных
возбудителей  заболеваний  человека;
—  раскрывать  значение
одноклеточных животных в природе
и жизни человека;
 — применять полученные знания в
повседневной жизни.

саркожгутиконосцев,  вызывающих
заболевания  у  человека.  Дают
характеристику  типа  Споровики.
Распознают  и  описывают
споровиков,  вызывающих
заболевания  у  человека.
Зарисовывают  цикл  развития
малярийного плазмодия и объясняют
причины  заболевания  малярией.
Отмечают  меры  профилактики
малярии  и  других  заболеваний,
вызываемых  споровиками.  Дают
характеристику  типа  Инфузории,
распознают и  описывают отдельных
представителей  этого  типа.
Составляют таблицу «Сравнительная
характеристика  простейших».
Выполняют  практическую  работу
«Строение амeбы, эвглены зелeной и
инфузории туфельки»

Подцарство 
Многоклеточные 
(1 ч)

1 Учащиеся должны знать:
 —  современные  представления  о
возникновении  многоклеточных
животных; 
—  общую  характеристику  типа
Кишечнополостные; 
—  общую  характеристику  типа
Плоские черви;
 —  общую  характеристику  типа
Круглые черви; 
—  общую  характеристику  типа
Кольчатые черви;
 —  общую  характеристику  типа
Членистоногие.

Характеризуют  многоклеточные
организмы,  анализируя  типы
симметрии  животных.  Объясняют
значение  симметрии  для
жизнедеятельности  организмов.
Объясняют  значение
дифференцировки  клеток
многоклеточных  организмов  и
появление  первых  тканей.  Кратко
описывают  представителей  типа
Губки,  подчёркивая  их  значение  в
биоценозах  и  для  человека.
Составляют краткий конспект урока.
Готовятся к устному выступлению
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 Учащиеся должны уметь:
 —  определять  систематическую
принадлежность животных к той или
иной таксономической группе;
 —  наблюдать  за  поведением
животных в природе;
 — работать с живыми животными и
фиксированными  препаратами
(коллекциями,  влажными  и
микропрепаратами,  чучелами и др.);
— объяснять взаимосвязь строения и
функций органов и их систем, образа
жизни и среды обитания животных;
—  понимать  взаимосвязи,
сложившиеся  в  природе,  и  их
значение  для  экологических  систем;
— выделять животных, занесённых в
Красную  книгу,  и  способствовать
сохранению  их  численности  и  мест
обитания; оказывать  первую
медицинскую  помощь  при  укусах
опасных или ядовитых животных; 
— использовать меры профилактики
паразитарных заболеваний.

Тип 
Кишечнополостн
ые (3 ч)

3 Характеризуют  особенности
организации  и  жизнедеятельности
кишечнополостных.  Приводят
примеры  представителей  классов
кишечнополостных  и  сравнивают
черты  их  организации.  Объясняют
значение  дифференцировки  клеток
кишечнополостных  и  оценивают
функции  каждого  клеточного  типа.
Отмечают роль кишечнополостных в

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



биоценозах  и  их  значение  для
человека.  Выполняют  практические
работы  по  изучению  плакатов  и
таблиц,  иллюстрирующих  ход
регенерации  у  гидры.  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект урока. Готовятся к устному
выступлению

Тип Плоские 
черви (2 ч)

2 Дают  общую  характеристику  типа
Плоские  черви.  Анализируют
систематику  типа.  Характеризуют
представителей  класса  Ресничные
черви,  приводят  примеры
представителей и отмечают их роль в
биоценозах.  Характеризуют
представителей  ленточных  червей.
Распознают  черты
приспособленности  к  паразитизму в
их  организации.  Приобретают
представления  о  паразитизме  как  о
форме взаимоотношений организмов
и  о  жизненном  цикле  паразитов.
Зарисовывают  в  рабочие  тетради
жизненные  циклы  ленточных
червей —  паразитов  человека  и
животных, выделяя стадии развития,
опасные  для  заражения  человека
(инвазивные стадии). Характеризуют
представителей  класса  Сосальщики.
Зарисовывают  жизненный  цикл
сосальщиков  на  примере
печeночного  сосальщика,  выделяя
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стадии  развития,  опасные  для
заражения  человека.  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект  текста  урока.  Готовятся  к
устному выступлению и презентации
«Плоские  черви —  паразиты
человека.  Профилактика
паразитарных заболеваний»

Тип Круглые 
черви (1 ч)

1 Дают  общую  характеристику  типа
Круглые черви на примере аскариды
человеческой.  Зарисовывают  цикл
развития  аскариды  и  характеризуют
стадии  развития,  опасные  для
заражения  человека. Объясняют
меры  профилактики  аскаридоза.
Приводят  примеры
свободноживущих  круглых  червей,
оценивая  их  роль  в  биоценозах.
Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока.
Готовятся к устному сообщению
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Тип Кольчатые 
черви (3 ч)

3 Дают  общую  характеристику  типа
Кольчатые  черви.  Отмечают
прогрессивные  черты  организации
кольчатых  червей,  сопровождавшие
их  возникновение.  Проводят
сравнительный  анализ  организации
плоских  и  кольчатых  червей;
результаты  заносят  в  таблицу.
Оценивают  значение  возникновения
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вторичной  полости  тела —  целома.
Характеризуют  систематику
кольчатых  червей,  распознают
характерные  черты
многощетинковых,  малощетинковых
червей  и  пиявок.  Объясняют
значение  кольчатых  червей  в
биоценозах,  а  также  медицинское
значение  пиявок.  Выполняют
практическую  работу  «Внешнее
строение  дождевого  червя».
Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока

Тип Моллюски 
(2 ч)

2 Дают  общую  характеристику  типа
Моллюски. Отмечают прогрессивные
черты  организации  моллюсков,
сопровождавшие  их  возникновение.
Проводят  сравнительный  анализ
организации  кольчатых  червей  и
моллюсков;  результаты  заносят  в
таблицу. Характеризуют систематику
моллюсков, распознают характерные
черты брюхоногих,  двустворчатых и
головоногих  моллюсков.  Объясняют
значение моллюсков в биоценозах и
значение  для  человека.  Выполняют
практическую  работу  «Внешнее
строение  моллюсков».  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект урока
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Тип 
Членистоногие 
(7 ч)

7 Дают  общую  характеристику  типа
Членистоногие.  Отмечают
прогрессивные  черты  организации
членистоногих,  сопровождавшие  их
возникновение.  Проводят
сравнительный  анализ  организации
кольчатых  червей  и  членистоногих;
результаты  заносят  в  таблицу.
Характеризуют  систематику
моллюсков  и  их  происхождение.
Дают общую  характеристику класса
ракообразных;  анализируют
особенности  организации  речного
рака.  Характеризуют  систематику
ракообразных,  их  разнообразие;
распознают  представителей  высших
и  низших  ракообразных;  приводят
примеры.  Оценивают  роль
ракообразных  в  природе.  Дают
общую  характеристику  класса
Паукообразные;  анализируют
особенности  организации  паука-
крестовика.  Характеризуют
разнообразие  паукообразных;
распознают представителей класса —
пауков,  клещей,  скорпионов.
Оценивают  экологическую  роль  и
медицинское  значение
паукообразных.  Дают  общую
характеристику  класса  Насекомые;
анализируют  особенности
организации  таракана.  Различают
типы  развития  насекомых.
Характеризуют  систематику
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насекомых,  их  разнообразие;
сравнивают  представителей
различных  отрядов.  Распознают
представителей  основных  отрядов
насекомых;  приводят  примеры.
Оценивают  роль  насекомых  в
природе  и  значение  для  человека.
Описывают  представителей  класса
Многоножки  и  приводят  примеры.
Выполняют  практические  работы,
предусмотренные  программой.
Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока.
Готовят презентацию

Тип Иглокожие 1 Дают  общую  характеристику  типа
Иглокожие. Характеризуют основные
группы  иглокожих,  приводят
примеры  представителей.
Анализируют  значение  иглокожих  в
биоценозах.  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект урока
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Тип Хордовые. 
Подтип 
Бесчерепные 

1 Учащиеся должны знать: 
—  современные  представления  о
возникновении  хордовых  животных;
— основные направления  эволюции
хордовых; 
— общую характеристику надкласса
Рыбы; 
—  общую  характеристику  класса

Дают  общую  характеристику
хордовых  на  примере  ланцетника.
Проводят  сравнительный  анализ
организации  кольчатых  червей  и
членистоногих; результаты заносят в
таблицу.  Описывают  систематику
хордовых,  давая  оценку  главных
направлений  развития  группы.
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лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



Земноводные; 
—  общую  характеристику  класса
Пресмыкающиеся; 
—  общую  характеристику  класса
Птицы;
 —  общую  характеристику  класса
Млекопитающие.
 Учащиеся должны уметь: 
—  определять  систематическую
принадлежность животных к той или
иной таксономической группе;
 — работать с живыми животными и
фиксированными  препаратами
(коллекциями,  влажными  и
микропрепаратами,  чучелами и др.);
— объяснять взаимосвязь строения и
функций органов и их систем, образа
жизни и среды обитания животных;
— понимать и уметь характеризовать
экологическую  роль  хордовых
животных; 
—  характеризовать  хозяйственное
значение позвоночных;
 —  наблюдать  за  поведением
животных в природе; 
— выделять животных, занесённых в
Красную  книгу,  и  способствовать
сохранению  их  численности  и  мест
обитания; 
—  оказывать  первую  медицинскую
помощь  при  укусах  опасных  или
ядовитых животных.

Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока

Подтип 
Позвоночные 

2 Дают общую характеристику подтипа
Позвоночные  на  примере

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,



(Черепные). 
Надкласс Рыбы 

представителей  надкласса  рыб.
Отмечают  прогрессивные  черты
организации  рыб,  сопровождавшие
их  возникновение.  Проводят
сравнительный  анализ  организации
ланцетников  и  рыб;  результаты
заносят  в  таблицу.  Характеризуют
систематику  и  многообразие  рыб  и
их  происхождение.  Описывают
строение  и  особенности
жизнедеятельности  хрящевых  рыб.
Характеризуют  многообразие
костных  рыб:  хрящекостные,
кистепeрые,  двоякодышащие  и
лучепeрые  рыбы;
приспособительные  особенности  к
среде  обитания.  Оценивают
экологическое  и  хозяйственное
значение  рыб.  Выполняют
практическую  работу  «Особенности
внешнего строения рыб, связанные с
образом  жизни».  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект урока

готовые микропрепараты,
лупы

Класс 
Земноводные 

2 Дают общую  характеристику класса
Земноводные  на  примере  лягушки.
Отмечают  прогрессивные  черты
организации  рыб,  сопровождавшие
их  возникновение.  Проводят
сравнительный  анализ  организации
рыб и амфибий; результаты заносят в
таблицу. Характеризуют систематику

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



рыб и их происхождение. Описывают
строение  и  особенности
жизнедеятельности  амфибий.
Характеризуют  многообразие
земноводных  и  приспособительные
особенности  к  околоводной  среде
обитания.  Оценивают  экологическое
и  хозяйственное  значение  амфибий.
Выполняют  практическую  работу  и
обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект урока.
Готовят  презентацию  «Древние
земноводные. Выход на сушу»

Класс 
Пресмыкающиес
я 

2 Дают общую  характеристику класса
Пресмыкающиеся  на  примере
ящерицы.  Отмечают  прогрессивные
черты  организации  рептилий,
сопровождавшие  их  возникновение.
Проводят  сравнительный  анализ
организации  амфибий  и  рептилий;
результаты  заносят  в  таблицу.
Характеризуют  систематику
пресмыкающихся  и  их
происхождение. Описывают строение
и  особенности  жизнедеятельности.
Характеризуют  многообразие
пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи,
ящерицы и хамелеоны), крокодилы и
черепахи,  а  также
приспособительные  особенности  к
разнообразным  средам  обитания.
Оценивают  экологическое  значение

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы



рептилий. Выполняют практическую
работу  и  обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа  в  малых  группах).
Составляют краткий конспект текста
урока.  Готовят  презентацию
«Древние  рептилии.  Господство  в
воде, воздухе и на суше»

Класс Птицы 4 Дают общую  характеристику класса
Птицы.  Отмечают  прогрессивные
черты  организации  группы,
сопровождавшие  ее  возникновение.
Проводят  сравнительный  анализ
организации  рептилий  и  птиц;
результаты  заносят  в  таблицу;
отмечают  приспособления  птиц  к
полeту.  Характеризуют  систематику
птиц;  их  происхождение  и  связь  с
первоптицами.  Описывают  строение
и  особенности  жизнедеятельности.
Характеризуют  многообразие
представителей  класса,  называют
основные  отряды  и  экологические
группы  птиц.  Оценивают
экологическое  и  хозяйственное
значение  птиц.  Выполняют
практическую  работу  и  обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект урока. Готовят презентацию

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы

Класс 
Млекопитающие 

4 Дают общую  характеристику класса
Млекопитающие.  Отмечают
прогрессивные  черты  организации

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,



млекопитающих, сопровождавшие их
возникновение.  Проводят
сравнительный  анализ  организации
рептилий  и  млекопитающих;
результаты  заносят  в  таблицу.
Характеризуют  систематику
млекопитающих и их происхождение.
Описывают строение и  особенности
жизнедеятельности.  Характеризуют
многообразие  млекопитающих;
описывают  основные  отряды:
Насекомоядные,  Рукокрылые,
Грызуны,  Зайцеобразные,  Хищные,
Ластоногие,  Китообразные,
Непарнокопытные,  Парнокопытные,
Приматы  и  др.;  приводят  примеры
представителей  разных  групп,  а
также  приспособительные
особенности к разнообразным средам
обитания.  Оценивают  экологическое
и  народнохозяйственное  значение
млекопитающих.  Объясняют
необходимость  охраны  ценных
млекопитающих  и  регуляции
численности  животных,  наносящих
вред  человеку.  Выполняют
практическую  работу  и  обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект  текста  урока.  Готовят
презентации  «Древние
млекопитающие», «Основные отряды
млекопитающих.  Господство  в  воде,

лупы



воздухе и на суше»
2 Раздел 5. Вирусы 

Многообразие, 
особенности 
строения и 
происхождения 
вирусов

Учащиеся должны знать:
 —  общие  принципы  строения
вирусов  животных,  растений  и
бактерий; 
—  пути  проникновения  вирусов  в
организм; 
—  этапы  взаимодействия  вируса  и
клетки;
 —  меры  профилактики  вирусных
заболеваний.
 Учащиеся должны уметь: 
—  объяснять  механизмы
взаимодействия вирусов и клеток; 
—  характеризовать  опасные
вирусные  заболевания  человека
(СПИД, гепатит С и др.); 
—  выявлять  признаки  сходства  и
различия в строении вирусов;
 —  осуществлять  на  практике
мероприятия  по  профилактике
вирусных заболеваний.

Дают общую характеристику вирусов
и  бактериофагов,  запоминают
историю их открытия. На конкретных
примерах  показывают  особенности
организации  вирусов  как
внутриклеточных  паразитов  на
генетическом уровне. Характеризуют
механизм  взаимодействия  вируса  и
клетки.  Приводят  примеры  вирусов,
вызывающих  инфекционные
заболевания у человека и животных.
Объясняют  необходимость  и  меры
профилактики  вирусных
заболеваний.  Запоминают  гипотезы
возникновения  вирусов.  Обсуждают
демонстрации,  предусмотренные
программой  (работа  в  малых
группах).  Составляют  краткий
конспект урока. Готовят презентации

Микроскоп цифровой,
лабораторное оборудование,

готовые микропрепараты,
лупы

Заключение 
Значение 
животных для 
человека

1 Обсуждают  демонстрации,
предусмотренные  программой
(работа в малых группах)

Резервное время 1



8 класс

Биология (2 часа в неделю, всего 68  ч, из них 4  ч  — резервное время) 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количе
ство
часов

Планируемые результаты Характеристика основных видов учебной деятельности 

Класс Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

2 Место  человека  в  системе
органического мира 

Место человека в
системе 
органического 
мира 

 Учащиеся должны знать: 
— признаки, доказывающие родство
человека и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
—  анализировать  особенности
строения  человека  и
человекообразных  обезьян,  древних
предков  человека,  представителей
различных рас.   

Объясняют место человека в системе
органического  мира.  Выделяют
существенные  признаки,
доказывающие  родство  человека  и
животных.  Сравнивают  особенности
строения  человекообразных  обезьян
и человека. Делают выводы

 

2 Происхождение человека
Происхождение 
человека 

Учащиеся должны знать:
 —  биологические  и  социальные
факторы антропогенеза; 
—  основные  этапы  эволюции
человека;
 — основные черты рас человека.

Объясняют  биологические  и
социальные  факторы
антропосоциогенеза.  Характеризуют
основные этапы эволюции человека.
Определяют  характерные  черты  рас
человека

2 Краткая история развития знаний
о строении и функциях организма

человека
Краткая история 
развития знаний 
о строении и 
функциях 

Учащиеся должны знать:
 —  вклад  отечественных  учёных  в
развитие  знаний  об  организме
человека.

Объясняют  роль  наук  о  человеке  в
сохранении  и  поддержании  его
здоровья. Описывают вклад ведущих
отечественных и зарубежных учёных



организма 
человека  

в  развитие  знаний  об  организме
человека

4 Общий обзор строения и функций
организма человека

Общий обзор 
строения и 
функций 
организма 
человека  

Учащиеся должны знать:
 —  основные  признаки  человека.
Учащиеся должны уметь:
 — узнавать  основные  структурные
компоненты  клеток,  тканей  на
таблицах и микропрепаратах; 
—  устанавливать  и  объяснять
взаимосвязь  между  строением  и
функциями клеток тканей, органов и
их систем

Выявляют  основные  признаки
человека.  Характеризуют  основные
структурные  компоненты  клеток,
тканей и распознают их на таблицах,
микропрепаратах.  Объясняют
взаимосвязь  строения  и  функций
тканей,  органов  и  систем  органов  в
организме  человека.  Распознают  на
таблицах органы и системы органов
человека,  объясняют  их  роль  в
организме

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

 

10 Координация и регуляция
Координация и 
регуляция 

Учащиеся должны знать: 
— роль регуляторных систем;
 —  механизм  действия  гормонов.
Учащиеся должны уметь:
 — выявлять существенные признаки
строения  и  функционирования
органов чувств; 
—  соблюдать  меры  профилактики
заболеваний органов чувств.

Объясняют  роль  регуляторных
систем  в  жизнедеятельности
организма.  Характеризуют основные
функции желeз внутренней секреции.
Объясняют  механизм  действия
гормонов.  Выделяют  структурные
компоненты  нервной  системы.
Определяют  расположение  частей
нервной системы,  распознают их на
таблицах.  Раскрывают  функции
головного  мозга,  спинного  мозга,
нервов.  Сравнивают  нервную  и
гуморальную регуляции. Раскрывают
причины  нарушения
функционирования нервной системы.
Выявляют  существенные  признаки
строения  и  функционирования
органов  чувств.  Распознают  органы

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

Учебная лаборатория по
нейротехнологиям



чувств  на  наглядных  пособиях.
Обобщают  меры  профилактики
заболеваний органов чувств

8 Опора и движение
Опора и 
движение 

Учащиеся должны знать: 
— части скелета человека;
 —  химический  состав  и  строение
костей; 
—  основные  скелетные  мышцы
человека.
 Учащиеся должны уметь: 
—  распознавать  части  скелета  на
наглядных пособиях; 
— находить на  наглядных пособиях
основные мышцы; 
—  оказывать  первую  доврачебную
помощь при переломах.

Характеризуют  роль  опорно-
двигательной  системы  в  жизни
человека.  Распознают  на  наглядных
пособиях  части  скелета.
Классифицируют  и  характеризуют
типы соединения костей. Описывают
особенности  химического  состава  и
строения  костей.  Характеризуют
особенности  строения  скелетных
мышц.  Распознают  на  таблицах
основные  мышцы  человека.
Обосновывают условия нормального
развития  опорно-двигательной
системы.  Осваивают  приeмы
оказания  первой  доврачебной
помощи при переломе

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

Учебная лаборатория по
нейротехнологиям

3 Внутренняя среда организма
Внутренняя среда
организма 

Учащиеся должны знать:
 —  признаки  внутренней  среды
организма; 
— признаки иммунитета;
 —  сущность  прививок  и  их
значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой строение
и функции клеток крови;
 —  объяснять  механизмы
свёртывания и переливания крови.

Определяют  понятие  «внутренняя
среда».  Выделяют  существенные
признаки  внутренней  среды
организма. Сравнивают между собой
клетки крови. Выявляют взаимосвязь
между  строением  клеток  крови  и
выполняемыми  ими  функциями.
Объясняют механизм свёртывания и
переливания  крови.  Определяют
существенные признаки иммунитета.
Объясняют сущность прививок и их
значение

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

 

4 Транспорт веществ



Транспорт 
веществ 

Учащиеся должны знать: 
—  существенные  признаки
транспорта  веществ  в  организме.
Учащиеся должны уметь:
 —  различать  и  описывать  органы
кровеносной  и  лимфатической
систем;
 —  измерять  пульс  и  кровяное
давление;
 —  оказывать  первую  доврачебную
помощь при кровотечениях.

Выделяют  существенные  признаки
транспорта  веществ  в  организме.
Распознают  на  таблицах  органы
кровеносной  и  лимфатической
систем  и  описывают  их  строение.
Описывают  движение  крови  по
кругам кровообращения. Называют и
характеризуют  этапы  сердечного
цикла.  Сравнивают  особенности
движения крови по артериям и венам.
Осваивают  приёмы  измерения
пульса, кровяного давления, оказания
первой  доврачебной  помощи  при
кровотечениях

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

Учебная лаборатория по
нейротехнологиям

5 Дыхание
Дыхание Учащиеся должны знать:

 — органы дыхания,  их  строение  и
функции; 
—  гигиенические  меры  и  меры
профилактики лёгочных заболеваний.
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки
дыхательной  системы,  процессы
дыхания и газообмена; 
—  оказывать  первую  доврачебную
помощь при спасении утопающего и
отравлении угарным газом.

Выявляют  существенные  признаки
дыхательной  системы,  процессов
дыхания  и  газообмена.  Распознают
на  таблицах  органы  дыхания,
описывают  их  строение  и  функции.
Сравнивают  газообмен  в  лeгких  и
тканях.  Обосновывают
необходимость  соблюдения
гигиенических  мер  и  мер
профилактики лёгочных заболеваний.
Осваивают приёмы оказания  первой
доврачебной  помощи  при  спасении
утопающего  и  отравлении  угарным
газом

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

Учебная лаборатория по
нейротехнологиям

5 Пищеварение
Пищеварение Учащиеся должны знать: 

—  органы  пищеварительной
системы; 
—  гигиенические  меры  и  меры

Выделяют  существенные  признаки
процессов  питания  и  пищеварения.
Распознают  органы
пищеварительной  системы  на

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 



профилактики  нарушения  работы
пищеварительной  системы.
Учащиеся должны уметь:
 —  характеризовать  пищеварение  в
разных  отделах  пищеварительной
системы.

таблицах и муляжах.  Характеризуют
особенности процессов пищеварения
в  разных  отделах  пищеварительной
системы.  Называют  компоненты
пищеварительных  соков.  Объясняют
механизм  всасывания  веществ.
Доказательно  объясняют
необходимость  соблюдения
гигиенических  мер  и
профилактических  мер  нарушения
работы пищеварительной системы

микропрепараты

 

2 Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и 
энергии 

Учащиеся должны знать: 
—  особенности  пластического  и
энергетического обмена в организме
человека; 
— роль витаминов. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки
обмена  веществ  и  превращения
энергии.

Выделяют  существенные  признаки
обмена  веществ  и  превращения
энергии. Характеризуют особенности
обмена органических веществ,  воды
и  минеральных  солей  в  организме
человека.  Раскрывают  значение
витаминов  в  организме,  причины
гиповитаминоза и гипервитаминоза

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

 

2 Выделение
Выделение Учащиеся должны знать: 

—  органы  мочевыделительной
системы;
 — меры профилактики заболеваний
мочевыделительной системы

Выделяют  существенные  признаки
мочевыделительной  системы.
Распознают  органы
мочевыделительной  системы  на
таблицах,  муляжах.  Описывают
процесс  мочеобразования.
Перечисляют  и  обосновывают  меры
профилактики  заболеваний
мочевыделительной системы

Цифровая лаборатория
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3 Покровы тела
Покровы тела Учащиеся должны знать: 

— строение и функции кожи;
Характеризуют  строение  кожи.
Объясняют  суть  процесса

Цифровая лаборатория



 —  гигиенические  требования  по
уходу  за  кожей,  ногтями,  волосами,
обувью и одеждой.
 Учащиеся должны уметь:
 —  объяснять  механизм
терморегуляции; 
—  оказывать  первую  помощь  при
повреждениях  кожи,  тепловых  и
солнечных ударах.

терморегуляции,  роль  процессов
закаливания.  Осваивают  приёмы
оказания  первой  помощи  при
повреждениях  кожи,  тепловых  и
солнечных  ударах.  Обобщают  и
обосновывают  гигиенические
требования  по  уходу  за  кожей,
ногтями,  волосами,  обувью  и
одеждой

RELEON Микроскоп 
цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

Учебная лаборатория по
нейротехнологиям

3 Размножение и развитие
Размножение и 
развитие 

Учащиеся должны знать: 
—  строение  и  функции  органов
половой системы человека; 
— основные этапы внутриутробного
и возрастного развития человека.

Выявляют  существенные  признаки
процессов  воспроизведения  и
развития  организма  человека.
Описывают  строение  органов
половой  системы  человека,
распознают  их  на  таблицах.
Описывают  основные  этапы
внутриутробного  развития  человека.
Характеризуют  возрастные  этапы
развития человека

Цифровая лаборатория
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5 Высшая нервная деятельность
Высшая нервная 
деятельность 

Учащиеся должны знать: 
—  особенности  высшей  нервной
деятельности человека;
 — значение сна, его фазы.
 Учащиеся должны уметь:
 — выделять существенные признаки
психики человека; 
—  характеризовать  типы  нервной
системы.

Выделяют  особенности  высшей
нервной  деятельности  человека.
Объясняют  рефлекторный  характер
высшей  нервной  деятельности
человека.  Выделяют  существенные
признаки  психики  человека.
Характеризуют  типы  нервной
системы.  Объясняют  значение  сна,
описывают его фазы

Цифровая лаборатория
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4 Человек и его здоровье
Человек и его 
здоровье 

Учащиеся должны знать:
 —  приёмы  рациональной
организации труда и отдыха; 

Осваивают  приёмы  рациональной
организации  труда  и  отдыха.
Обобщают и обосновывают правила

Цифровая лаборатория

RELEON Микроскоп 



—  отрицательное  влияние  вредных
привычек. 
Учащиеся должны уметь:
 — соблюдать нормы личной гигиены
и профилактики заболеваний;
 —  оказывать  первую  доврачебную
помощь.

и  нормы  личной  гигиены,
профилактики  заболеваний.
Осваивают  приёмы  первой
доврачебной  помощи.
Аргументированно  доказывают
отрицательное  влияние  на  здоровье
человека вредных привычек

цифровой, лабораторное 
оборудование, готовые 
микропрепараты

Учебная лаборатория по
нейротехнологиям

Резервное время 4

9 класс
Биология (2 часа в неделю, всего 68 ч, из них 6 ч  — резервное время) 



Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количес
тво
часов

Планируемые результаты Характеристика основных видов учебной деятельности 

Класс Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Введение 3  
  Учащиеся должны знать: 

—  уровни  организации  живой
материи и научные дисциплины,
занимающиеся  изучением
процессов  жизнедеятельности
на каждом из них; 
—  химический  состав  живых
организмов; 
— роль химических элементов в
образовании  органических
молекул;  —  свойства  живых
систем и отличие их проявлений
от  сходных  процессов,
происходящих  в  неживой
природе; 
—  царства  живой  природы,
систематику  и  представителей
разных таксонов; 
—  ориентировочное  число
известных  видов  животных,
растений,  грибов  и
микроорганизмов.
Учащиеся должны уметь: 
—  давать  определения  уровней
организации  живого  и
характеризовать  процессы
жизнедеятельности  на  каждом
из них; 
—  характеризовать  свойства
живых систем;
 — объяснять,  как проявляются
свойства  живого  на  каждом  из
уровней организации; 
—  приводить  краткую
характеристику искусственной и
естественной  систем

Выявляют  в  изученных  ранее
биологических дисциплинах общие
черты  организации  растений,
животных,  грибов  и
микроорганизмов.  Объясняют
единство  всего  живого  и
взаимозависимость  всех  частей
биосферы  Земли.  Определяют
различия  химического  состава
объектов  живой  и  неживой
природы.  Характеризуют  общий
принцип  клеточной  организации
живых  организмов.  Сравнивают
обменные  процессы  в  неживой  и
живой  природе.  Раскрывают
сущность  реакций  метаболизма.
Объясняют  механизмы
саморегуляции   биологических
систем.  Анализируют  процессы
самовоспроизведения,  роста  и
развития  организмов.  Характе-
ризуют  наследственность  и
изменчивость,  запоминают
материальные основы этих свойств.
Сравнивают формы раздражимости
у  различных  биологических
объектов.  Отмечают  значение
биологических ритмов в природе и
жизни  человека.  Раскрывают
значение  дискретности  и
энергозависимости  биологических
систем.  Характеризуют
многообразие  живого  мира.
Приводят  примеры  искусственных
классификаций  живых  организмов.
Знакомятся  с  работами  К. Линнея.

Цифровая лаборатория
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Биология. 5, 6 классы. Методическое пособие авторы: Сухова Т.С., Сивоглазов В. И.,Источник: 
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-5-6-klassy-metodicheskoe-posobie/

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru

https://videouroki.net

https://www.yaklass.ru

Виртуальная школа КиМ, 
электронное приложение к учебнику

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы,
 презентации,
 раздаточный материал
 Цифровая лаборатория   RELEON 
Микроскоп цифровой, 
Учебная лаборатория по нейротехнологиям BiTronics.

https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
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