
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 5-9 классов 

универсального профиля ГБОУ СОШ №323 разработана на основе рабочих программ к линии УМК 

Биология. 5—9 классы: Пасечник, Калинова, Суматохин: Биология. 5-9 классы. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". ФГОС, Изд. Просвещение, 2020 г. ISBN: 

978-5-09-022409-3 и УМК «Сфера жизни»: учебно-методическое пособие /В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. 

— М. : Дрофа, 2017. — 50 с. ISBN 978-5-358-19278-2 

Программа соответствует перечню учебников из ФПУ  

1.2.5.2.2.1 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 5-6  АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2.2.2 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2.2.3 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 
Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 8 АО Издательство 
«Просвещение» 

1.2.4.2.9.5 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 9 ДРОФА 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы отводится 34 часа  в год, (1 ч. в неделю) в 5-7 классах, 68 часов в 

год (2 часа в неделю) в 8-9 классах.  

При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания можно 

использовать электронные образовательные ресурсы: ЯКласс, РЭШ, Фоксфорд, ИнтернетУрок. 

Прохождение тем рабочей программы по предмету Биология возможно с использованием 

информационных систем для организации образовательного процесса с электронным обучением и 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рабочей программой не предусмотрено проведение контрольных работ, итоговый контроль 

осуществляется  внешним мониторингом в виде ВПР. Срок проведения март-апрель текущего 

учебного года. 

С целью ликвидации отставания учащихся по освоению содержания образования учебного предмета 

биология и прохождения учебной программы, выполнение ее практической части качественно и в 

полном объеме, учитывая уровень знаний и умений учащихся за предыдущий период обучения (темы, 

которые изучались в апреле – мае 2020г. с применением дистанционных технологий), включены 

уроки повторения по следующим темам с использованием резервных часов, предусмотренных для 

повторения и обобщения по следующим темам: 6 класс - один урок по теме «Признаки живых 

организмов», 7 класс - один урок по теме «Царства живых организмов», 8 класс – в теме «Введение» 

на 8 уроках включены блоки повторения признаков царства Животные, в 9 классе  - первый урок 

«Основные свойства живого.  Уровни организации живых организмов» построен на повторении, в 

теме «Химический состав клеток» включить повторение о клетках и тканях человека. 

Рабочая  программа  реализует  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов 

образовательных организаций). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУСОШ №323. 

 

Структура документа. 

Рабочая программа включает в себя разделы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню достижений обучающихся 

 Учебно-тематический план 

 Основное содержание учебного курса 

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование (приложение) 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) с изменениями, внесенными приказами от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на текущий учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2Устава ГБОУ СОШ №323; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №323   

 Положения о рабочей программе на текущий учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и 
эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 
культурологического подхода, в соответствии с которым уча щиеся должны осовить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать 
гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 
концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов  своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, 
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  



 

 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 
человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 
переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 
лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского 
образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического 
использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 
образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое 
образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 
экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 
целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 
обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного 
мировоззрения. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно ФГОС на изучение биологии в 5-7 классах на ступени основного общего образования  

отведено 1 ч в неделю (всего 34 ч в год) , 68 часов в год (2 часа в неделю) в 8-9 классах.  
Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания и предполагает  установление содержательных межпредметных связей с другими 
курсами (географии, истории, ОБЖ). 

 

Особенности  рабочей  программы. 

Учет специфики возраста и  класса 

Психологические особенности личности в 5-9 классах: важнейшим содержанием психического 

развития подростков становится развитие самосознания, у подростков возникает интерес к своей 

собственной личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. В развитии познания 

подростком окружающей действительности наступает период, когда объектом относительно 

глубокого изучения становится человек, его внутренний мир. Интерес к себе, к собственной 

психической жизни и к качествам своей личности рождает потребность сравнить себя с другими, 

оценить себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. Так формируется представление 

подростка о собственной личности. Возникновение у ребенка чувства взрослости является 

центральным и специфичным новообразованием этого возраста. Данное новообразование становится 

стержневой особенностью личности. Именно оно как бы включает специфическую социальную 

активность подростков: они становятся восприимчивы к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, существующих в мире взрослых и в их отношениях.  
В подростковом возрасте происходит изменение характера познавательной деятельности. 

Подросток становится способным к более сложному аналитико-синтетическому восприятию 
предметов и явлений. У него формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, 
сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения. Развивается способность к 
абстрактному мышлению. Для подросткового возраста характерно интенсивное развитие 
произвольной памяти, возрастание умения логически обрабатывать материал для запоминания. 
Внимание становится более организованным, все больше выступает его преднамеренный характер. 

Следует подчеркнуть такую психологическую особенность данного возраста, как 
избирательность внимания. Это значит, что дети откликаются на необычные, захватывающие 
уроки и классные дела, а быстрая переключаемость не дает возможности сосредоточиться долго на 
одном и том же деле. 
Учитывая  разную  степень  подготовленности  обучающихся  5-9  класса  к  освоению  данной  

программы,  следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов школьников, 

проявляющих интерес, склонности и способности к биологии,  а  также  имеющих  сложности  и  

трудности  в обучении.  

Для первой  категории обучающихся предусмотрена разработка  индивидуальных  заданий и  

рекомендация   дополнительной  литературы  с  целью  привлечения  их к участию в экологических 

кружках, олимпиадах, конкурсах, в работе школьного научного общества.   

7 класс предполагает участие детей в предметных олимпиадах, школьного, районного и городского 

уровней.  С обучающимися, показавшими высокий результат ранее (в 4-6 кл.), а так же с теми, кто 

имеет желание и способности, предусмотрены дополнительные формы работы: 



 

 

1. Дополнительные занятия по подготовке к предметным олимпиадам 

2. Участие в предметных олимпиадах 

3. Участие в научно-практических конференциях 

4. Подготовка и защита творческих работ  обучающихся 

Для  второй  категории  обучающихся  осуществлен  индивидуальный  подход,  выражающийся  в  

специальном  подборе  заданий  по  уровням  сложности,  в  послеурочных  консультациях,  в  

разработке  опорных  конспектов  и  схем  для  овладения  тем  или  иным учебным  материалом. 

Разработанная  система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию обучения  

по каждой теме.  Акцент в преподавании делается на практическое применение приобретённых 

навыков. 

Именно поэтому особое внимание будет уделено работе с детьми, имеющими затруднения в какой-

либо теме или же блоке тем. В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с 

неуспевающими учениками: 

1. Индивидуальные консультации с детьми и родителями 

2. Составление ИОМ 

3. Дополнительные занятия по устранению затруднений 

4. Индивидуальное домашнее задание 

Учет  специфики образовательного  учреждения 

Программа  развития  ГБОУ  СОШ№323 ориентирована  на  повышение  качества  образования,  

обновление  его  содержания  и  структуры  на  основе  сложившихся  в  школе  позитивных традиций  

и  современных  педагогических  технологий. 

Данные  технологии  направлены  на  формирование  социально-активной,  творческой  личности  

выпускника  школы,  обеспечение  обучения  и  воспитания  для успешной  социальной  адаптации  

к  реальным  условиям  жизни. 

Используемые  принципы,  методы,  формы, технологии 

1. Технология проблемного обучения (мысленный проблемный эксперимент, проблемные задания, 

игровые проблемные ситуации, проблемные демонстрации) 

Суть данной технологии состоит в том что, учитель не сообщает готовых знаний, а ставит перед 

учащимися  проблемные задачи, побуждая искать пути   и   средства   их   решения.  

2.Технология коллективного обучения реализуется через  работу статических пар, которые 

объединяют по желанию двух учеников, меняющихся ролями («учитель» - «ученик»);  занимаются 

два слабых ученика, два сильных, сильный и слабый при условии взаимного расположения; работа в 

парах постоянного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах. 

 Особенностями организации групповой работы учащихся на уроке являются:  

 деление класса на группы для решения конкретных учебных задач; 

 выполнение полученного задания группой сообща под непосредственным руководством 

лидера группы или учителя (задания могут быть либо одинаковыми, либо 

дифференцированными); 

 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать 

индивидуальный вклад каждого члена группы; 

 группа подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива 

могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от 

содержания и характера предстоящей работы. 

3.Учебная дискуссия 

Семинар-дискуссия 
Групповая дискуссия – процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических 

и практических проблем. Школьник учится точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать ошибочную 

позицию одноклассника – возможность построения собственной деятельности. Семинар может 

содержать элементы мозгового штурма и деловой игры.  

4.Исследовательская технология,  в ходе которой обучающиеся: 

•  учатся умению самостоятельно добывать знания; 

•  испытывают потребность в непрерывном самообразовании: интерес к познанию развивается по 

собственной инициативе, без внешнего стимула; 

•  развивают навыки самоорганизации; 

•  формируют адекватную самооценку; 

•  приобретают навыки речевой культуры: написания текста, произнесения монолога, ведения 



 

 

беседы, дискуссии, интервьюирования и других форм коммуникативного взаимодействия; 

•  осваивают умения создания специальных материалов для представления результатов 

исследования: компьютерных презентаций, слайд-шоу, видеофильмов и др. 

Исследования учащихся обеспечивают высокую информативную емкость и системность в усвоении 

учебного материала, широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные связи. Структура 

исследования включает триаду обязательных разделов: подготовка > проведение > презентация 

5.Проектная технология имеет высокую ценность, т.к. позволяет обучающимся применить свои  

знания, умения и навыки, а так же имеет положительные стороны в развитии учащихся: 

 активное участие, позволяющее применять приобретенные знания, умения и навыки, а также 

добывать эти знания самостоятельно;  

 сотрудничество учитель-ученик, ученик-ученик становится фактором развития и 

самоопределения личности;  

 тему проектов учащийся выбирает сам с учётом своих интересов и возможностей, в 

результате чего решаются и многие задачи личностно ориентированного обучения;  

 использование информационных технологий: обработка информации и коммуникация 

всегда являлись и остаются основными видами учебной деятельности;  

 формирование исследовательских умений;  

 мотивирующий характер: право выбора, возможность самим контролировать процесс и 

сотрудничать с одноклассниками - всё это повышает мотивацию обучения.  

6.Информационно-компьютерные технологии. 

Использование информационно-компьютерных технологий на уроках осуществляется  посредством: 

 Создания и применения на уроке мультимедийных презентаций; 

 Использования электронных учебников, словарей;  

 Использования Интернет-ресурсов для поиска необходимой информации; 

 Компьютерного тестирования 

7.Технология внутриклассной дифференциации применяется при опросах, решении задач, 

написании проверочных и контрольных работ. При этом учитель,  применяя разноуровневые  задания,  

дает возможность ученику самому определить уровень выполнения заданий. 

8.Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют равномерно во 

время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физкультминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

Использование технологии  деятельностного метода  в  практическом  преподавании  

обеспечивается  следующей  системой  дидактических  принципов: 

1)  Принцип  деятельности – ученик,  получая  знания  не  в  готовом  виде,  а  добывая  их  сам,  

осознает  при  этом  содержание и  формы  своей  учебной  деятельности,  понимает  и  принимает  

систему  ее  норм,  активно  участвует  в  их  совершенствовании; 

2) Принцип  непрерывности - преемственность  между  всеми  этапами  обучения  на  уровне  

технологии,  содержания  и  методик  с  учетом  возрастных  психологических  особенностей  развития  

детей; 

3) Принцип  целостности - формирование  учащимися обобщенного  системного представления  о  

мире,  обществе,  самом  себе  и  т.д. 

4) Принцип  минимакса – школа  должна  предложить  ученику  возможность  освоения  содержания  

образования  на  максимальном  для  него уровне (определяемого  зоной  ближайшего  развития  

возрастной  группы) и  обеспечить  при  этом  усвоение  на  уровне социально  безопасного  минимума 

(государственного  стандарта  знаний) 

5) Принцип  психологической  комфортности –снятие  всех  стрессообразующих  факторов  учебного  

процесса,  создание  в  школе  и  на  уроках  доброжелательной  атмосферы,  ориентированной  на  

реализацию  идей  педагогики  сотрудничества,  развитие  диалоговых  форм  общения; 

6) Принцип  вариативности - формирование  учащимися  способностей  к  систематическому  

перебору  вариантов  и  адекватному  принятию  решений  в  ситуациях  выбора; 

7) Принцип  творчества – максимальная  ориентация  на  творческое  начало  в  образовательном  

процессе,  приобретение  учащимися  собственного  опыта  творческой  деятельности. 

Система уроков условна, но можно выделить  следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 



 

 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, изучение свойств различных объектов, практическое применение различных 

методов решения биологических задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 

калькулятор, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач.  

Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач.  

Урок-тест.  
Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности  

учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном,  так и в 

компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.   

Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа.  

Типология  уроков  в  дидактической  системе  деятельностного  метода:  уроки «открытия»  нового  

знания; уроки  рефлексии; уроки  общеметодологической  направленности; уроки  развивающего  

контроля. 

Межпредметные связи 

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (экология, география, физика,  история и  т.д.), проведение 

интегрированных уроков. 

Учет диагностических работ и резервного времени,  информация о внесённых изменениях  
Рабочая программа предусматривает организацию диагностических работ районного и регионального 

уровней по биологии за счет резервного времени. Диагностические работы проводятся в соответствии 

с нормативными документами (планом ВШК, РОО, КО СПб). Резервное время составляет 2 часа. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Учащийся научится:  

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 
объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 
эксперименты и интерпретировать их результаты.  

 использовать систему биологических знаний — понятия, закономерности, законы, теории, 
имеющие важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки.  

 использовать приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

  применять навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 
задач.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-по пулярной литературе, средствах массовой информации и 
интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные сообщения о 



 

 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Учащийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 
в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания  

 культурных растений, ухода за домашними животными;  ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  осознанно использовать знания основных правил 
поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Учащийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
человека; аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных;  



 

 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости со-  б людения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущих человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила 
работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях;  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-
ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

Общие биологические закономерности  

Учащийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 
их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 
объектов;  

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



 

 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ циями органов и систем 
органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  знать и 
соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

 

Учебно-тематический план 

Биология 5-7 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа в каждом классе 

Биология 8-9 класс: 2 часа в неделю, всего 68 часов в каждом классе 

 

№ Темы разделов, Количество 

часов 

 5  класс  34 часа 

1 Введение 8 

2 Клеточное строение организмов 6 

3 Многообразие организмов 18 

4 Повторение 2 

   

 6  класс  34 часа 

1 Жизнедеятельность организмов 12 

2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 20 

3 Повторение 2 

   

 7  класс  34 часа 

1 Введение 3 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные 12 

4 Тип Хордовые 11 

5 Вирусы 1 

6 Экосистемы 2 

7 Повторение  3 



 

 

   

 8  класс  68 часов 

1 Введение 6 

2 Опора и движение 9 

3 Внутренняя среда организма 4 

4 Транспорт веществ 5 

5 Дыхание 4 

6 Пищеварение 7 

7 Обмен веществ  и энергии 4 

8 Выделение продуктов обмена 2 

9 Покровы тела 2 

10 Нейрогуморальная регуляция 8 

11 Анализаторы. Органы чувств 4 

12 Высшая нервная  деятельность 5 

13 Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы 4 

14 Повторение 4 

   

 9  класс  68 часов 

1 Введение  1 

2 Структурная организация живых организмов 17 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

4 Наследственность и изменчивость организмов 14 

5 Эволюция живого мира на Земле 14 

6 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 8 

7 Повторение основных разделов биологии 8 

 

Основное содержание учебного курса 

 

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, питание, дыхание, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

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. Ткани организмов.  

Многообразие организмов  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
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.  

Царство Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 
органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм (биосистема). Условия 
обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие 



 

 

и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 
листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 
плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 
ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 
Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 
Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 
человека.  

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о 
животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 
животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 
животных в природе.  

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 
Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие 
и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 
червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей 
в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.  Происхождение моллюсков 
и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 
членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 
природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 
значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и 
человека.  

Меры профилактики.  



 

 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 
насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры 
по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 
вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей заболеваний и паразиты человека и 
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 
или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 
жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 
рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана.  

Значение земноводных в природе и жизни человека.  
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмы кающихся в природе и 
жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 
развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные 
явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 
и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 
птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 
полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 
Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. 
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие 
птиц и млекопитающих родного края.  

Человек и его здоровье  

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в 
системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности человека как 
социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 
состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 
система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 
вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 
системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 
деятельности нервной системы и их предупреж дение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 
железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 
функций эндокринных желез.  



 

 

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 
трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 
мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-
фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 
Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 
области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха 
как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 
при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 
Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль 
ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 
веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение 
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 
отравлений и гепатита.  

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический 
обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 
температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  

Размножение и развитие  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их 
профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 
Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 
Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 
значение. 



 

 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 
питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-
приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. 
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 
адаптации к ним. Краткая харак теристика основных форм труда. Рациональная организация 
труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 
Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в 
биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни 
организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 
природных объектов. 

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 
органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 
Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 
Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 
функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 
животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 
новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 
природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз).  

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ 
и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 
в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 



 

 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 
людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы.  

 

Перечень практических работ  по разделу «Живые организмы»  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата).  
3. Изучение органов цветкового растения.  
4. Изучение строения позвоночного животного.  
5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
6. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  
7. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  
8. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.  
9. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  
10. Определение признаков класса в строении растений.  
11. Изучение строения плесневых грибов.  
12. Вегетативное размножение комнатных растений.  
13. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  
14. Изучение строения раковин моллюсков. 
15. Изучение внешнего строения насекомого.  
16. Изучение типов развития насекомых.  
17. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  
18. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  
19. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий  по разделу «Живые организмы» (экскурсии могут осуществляться в 

рамках внеурочной  деятельности) 

1. Многообразие животных.  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 
или музей).  

Перечень практических работ  по разделу «Человек и его здоровье» 

1. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  
2. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  
3. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

Перечень практических работ  по разделу «Общебиологические закономерности»  

1. Выявление изменчивости организмов.  
2. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Список экскурсий  по разделу «Общебиологические закономерности» (экскурсии могут 

осуществляться в рамках внеурочной  деятельности) 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

Правила выставления оценок  

1. Текущие оценки выставляются  за различные виды деятельности обучающихся в результате 

контроля, проводимого учителем на уроке. 

2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. 

Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его 

комплексной проверке в конце изучения темы.  

3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации.  
Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на 

основании оценок, полученных обучающимися при тематической аттестации и оценки за четвертную 

(полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее 

значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось 



 

 

учебной программой больше времени.  

4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и 

умений, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими в этом случае 

являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).  

5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после окончания изучения 

предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой четвертной, полугодовой, годовой, если 

данный предмет (дисциплина) изучались в течение соответствующего учебного периода. Если 

предмет (дисциплина) изучались в течение двух и более учебных лет, то оценка при завершающей 

аттестации выставляется с учётом всех годовых и экзаменационной (зачётной) по всему курсу (при 

проведении экзамена, зачёта). И в этом случае учитывается, прежде всего, (по критериям указанным 

выше) фактическое знание материала и сформированность умений на момент выставления оценки. 

Формы контроля. 

Формы текущего контроля: 
Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой составной частью 

процесса обучения. 

Основным видом проверки остаётся  фронтальные  письменные  работы, когда ученик имеет 

возможность доказательно и логично построить собственный ответ, умение работать с 

инструментами. 

При фронтальной письменной работе достигается максимальный охват учащихся проверкой. 

 При индивидуальном устном опросе, когда ученик имеет возможность доказательно и логично 

построить собственный ответ, развивается его речь, умение работать с инструментами 

 В процессе фронтального устного опроса на первый план выходит общая активность учащегося, а 

не уровень усвоения учебного материала. 

Индивидуальная письменная работа предполагает самостоятельную работу учащегося с 

дополнительной литературой, реферирование и последующую защиту. 

Мониторинг качества образования предусматривает использование контрольно-измерительных 

материалов (КИМ).    

Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года проведение итоговой 

контрольной работы. 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Общедидактические критерии 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 



 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае:    Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 



 

 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 

и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 

вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае:   Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае:   Нет ответа. 

Примечание. 

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им 

работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; 

проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 



 

 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 Оценка    «1» ставится в случае :Нет ответа. 

Критерии оценивания разноуровневых контрольных работ 

Задания с выбором одного верного ответа оцениваются в один балл. (часть А) 

Задания с выбором нескольких ответов; задания на установление соответствия и установление 

последовательности – в два балла (часть В) 

Задание со свободным развернутым ответом – в три балла (часть С) 

  Общая сумма баллов принимается за 100%, все полученные баллы суммируются, оценки 

выставляются следующим образом: 

«5» - 91-100% верных ответов                                         

«4» - 71-90 % 

«3» - 41- 70                                                                          

"2" - менее 40% 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, учебниками, а 

также информационно-коммуникативными средствами. 

1. Биология 5 - 9 классы: рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни»: учебно-методическое 

пособие /В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. — М. : Дрофа, 2017. — 50 с. ISBN 978-5-358-19278-2 

2. Биология. 5—9 классы: Пасечник, Калинова, Суматохин: Биология. 5-9 классы. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". ФГОС, Изд. Просвещение, 

2020 г. ISBN: 978-5-09-022409-3 

3. В. С. Рохлов «ОГЭ 2020. Биология. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов», 

Национальное образование. Материал дополняется ежегодно новыми изданиями текущего года 

4. Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 5 - 6 классы, М., Просвещение 2019 

5. Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 7 класс, М., Просвещение 2020 
6. Электронное приложение к учебнику Под ред. Пасечника В.В.  5-6 классы 

https://catalog.prosv.ru/item/22073 
7. Электронное приложение к учебнику Под ред. Пасечника В.В.  7 класс  

https://catalog.prosv.ru/item/22067 
8. Электронное приложение к учебнику Под ред. Пасечника В.В.  8 класс 

https://catalog.prosv.ru/item/22069 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Учебные диски  и др. 

4. Плакаты, таблицы к урокам 

 

https://catalog.prosv.ru/item/22073
https://catalog.prosv.ru/item/22067
https://catalog.prosv.ru/item/22069


 

 

Перечень электронных  образовательных  ресурсов (ЭОР), созданных самостоятельно: 

1. Решение задач на моногибридное скрещивание 

2. Решение задач на дигибридное скрещивание 

3. Среды жизни 

4. Бактерии 

 

Перечень  лицензионных  ЭОР, используемых   в  образовательном  процессе  

1. Российская электронная школа. Биология  https://resh.edu.ru/subject/5/ 

2. Электронный учебник Фоксфорд Биология https://foxford.ru/wiki/biologiya 

3. ЯКласс Биология https://www.yaklass.ru/p/biologia 

4. Онлайн школа «InternetUrok» https://interneturok.ru/subject/biology 

5. Сдам ГИА: решу ОГЭ https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

6. Сдам ГИА6 решу ВПР https://bio5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/5/
https://foxford.ru/wiki/biologiya
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://interneturok.ru/subject/biology
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/

