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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана для обу-
чающихся 5-9-х классов на 2021-2026 учебный год. 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, авторской Программы для общеобразователь-
ных организаций. Биология: 5-9 классы. Андреевой Н.Д., Трайтака Д.И., Мне-
мозина. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных доку-
ментов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. 
от 29.12.2014)); 

– Учебный план общеобразовательного лицея. 
 
Цели и задачи курса биологии 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 
на уровне требований к результатам освоения содержания предметных про-
грамм. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для ос-
новной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 
числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 
перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимо-
действий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенно-
стей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 
зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интел-
лектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, по-
этому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологиче-
ского образования являются: 

 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность – носителя её норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 
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 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 
наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 
отношения к живой природе; 

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

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 
в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способ-
ности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 
Задачи: 

 формирование у обучающихся представлений об отличительных осо-
бенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; 

 развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
в процессе изучения биологии; 

 знакомство с методами научного познания живой природы; 

 постановка проблем, требующих от обучающихся самостоятельной де-
ятельности по их разрешению; 

 формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности; 

 включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятель-
ность, на основе формирования умений видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяс-
нять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структу-
рировать материал; 

 включение обучающихся в коммуникативную учебную деятельность, 
на основе формирования умения полно и точно выражать свои мысли, аргумен-
тировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать ин-
формацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 
основного общего образования. 

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

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

1) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 
науки; 

2) гражданского воспитания: 
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

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

медицине и биологии; 
3) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры лич-

ности; 
4) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основ-

ных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и со-
циальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного миро-
воззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
навыков исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-
ность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-
коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-
ского здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного пове-
дения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоцио-
нальным состоянием; 

6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к прак-
тическому изучению профессий, связанных с биологией; 

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

области окружающей среды; 
осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи 

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

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

ческих закономерностей. 
156.8.3. Метапредметные результаты освоения программы основного об-

щего образования, должны отражать: 
156.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объ-

ектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, крите-
рии проводимого анализа; 

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

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-
ставленной задачи; 

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

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

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-
тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-
мое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументи-
ровать свою позицию, мнение; 

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

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

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

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

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

боре биологической информации или данных из источников с учётом предло-
женной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биоло-
гическую информацию различных видов и форм представления; 

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

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

оценивать надёжность биологической информации по критериям, пред-
ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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

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

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

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

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-
емой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биоло-
гической задачи и поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

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

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

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

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении по-
ставленной учебной задачи; 

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

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

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-
стоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать ре-
зультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-
зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-
ставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального ин-
теллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, ис-

пользуя биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариан-
ты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
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2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняю-
щимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-
сти, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в про-
изошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-
нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, ко-

торая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, само-
дисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обу-

чения в 5 классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть призна-

ки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с 
биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 
учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 
питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движе-
ние, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 
биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая система-
тика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, пита-



10 

ние, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, раз-
витие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям до-
ядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, 
животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственные сообще-
ства, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах, 
представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 
культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному пла-
ну, выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 
организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 
особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

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

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

выделять отличительные признаки природных и искусственных сооб-
ществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объ-
яснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать гло-
бальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-

ниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами ис-
кусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 
различных источников, описание организма по заданному плану) и лаборатор-
ные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами изме-
рения и сравнения живых объектов); 

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

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 
при рассматривании биологических объектов; 

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

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

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя поня-
тийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обу-
чения в 6 классе: 



11 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 
другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 
К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, 
М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 
растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 
растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, се-
мя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 
развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной 
задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 
примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 
питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, разви-
тие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функ-
циями; 

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

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

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физио-

логии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксиро-
ванными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-
пользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение во-
ды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы есте-
ственного и искусственного вегетативного размножения, семенное размноже-
ние (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

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

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

теза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение 
видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культур-
ных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 
описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты; 

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



12 

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

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

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя поня-
тийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

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

характеризовать принципы классификации растений, основные система-
тические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, го-
лосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

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

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

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

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

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

выполнять практические и лабораторные работы по систематике расте-
ний, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с посто-
янными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследователь-
ские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборато-
рии; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности расте-
ний, бактерий, грибов, лишайников; 

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

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции расти-
тельного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 
экологических факторов для растений; 
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характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 
изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 
природных зон Земли; 

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

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

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-
ниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и техноло-
гии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

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

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

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

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя поня-
тийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление пре-
зентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обу-
чения в 8 классе: 

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

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

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

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

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

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
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описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 
регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых си-
стематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выде-
ление, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

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

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

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насеко-
мых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анато-
мии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследова-
тельские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабора-
тории; 

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

классифицировать животных на основании особенностей строения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животно-

го мира на Земле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи пита-

ния; 
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайни-

ками и бактериями в природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономер-

ности распространения животных по планете; 
раскрывать роль животных в природных сообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни челове-

ка, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 
повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни челове-
ка; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со зна-

ниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гума-
нитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 
описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие био-
логические опыты и эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор-
ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 
уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких(3–4) источ-
ников, преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя поня-
тийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление пре-
зентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обу-
чения в 9 классе: 

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

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

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

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

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

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

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

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

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, орга-
нов, систем органов организма человека и их функциями, между строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания человека; 
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применять биологические модели для выявления особенностей строения 
и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 
организма человека; 

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

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфек-
ционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в пре-
дупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анато-
мии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследова-
тельские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабора-
тории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные по-
казатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значе-
ния; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жиз-
ни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное пита-
ние, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, ра-
циональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоцио-
нально-психическое состояние; 

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

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере созна-
ния, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, трав-
мах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

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

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать орга-
низм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие ис-
следования организма человека и объяснять их результаты; 

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

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 
основания для извлечения и обобщения информации из нескольких(4–5) источ-
ников; преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя поня-
тийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление пре-
зентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
 



3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 
5 КЛАСС – ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. РАСТЕНИЯ 
1. Введение  
Биология – наука о живой природе, методы исследования в биологии. 

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 
признаки живого от неживого  

Практическая работа. Фенологические наблюдения за сезонными измене-
ниями в природе. Ведение дневника наблюдений.  

2. Разнообразие растительного мира  
Растения как составная часть живой природы. Ботаника – наука о расте-

ниях. Среда обитания растений. Жизненные формы и продолжительность жиз-
ни растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный 
покров Земли. Практическая работа «Составление паспорта растений». 

3. Клеточное строение растений  
Клетка – основная единица живого. Строение клетки. Деление клеток. 

Ткани, их функции в растительном организме. Лабораторные работы. Устрой-
ство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 
растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рас-
сматривание его под микроскопом.  

4. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Семя – орган полового размножения и расселения растений. Строение и 

функции корня. Разнообразие корней. Образование корневых систем. Регенера-
ция корней. Строение и рост корня. Видоизменения корней. Строение и разви-
тие побега. Разнообразие почек. Стебель – осевая часть побега. Рост стебля. 
Внутреннее строение стебля. Передвижение веществ по стеблю. Видоизмене-
ния побегов. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Внутренне строе-
ние листа. Видоизменения листьев. Строение цветка. Разнообразие цветков. 
Соцветия. Плоды. Распространение семян и плодов.  

Лабораторные и практические работы:  
1. Строение семени. 
2. Строение почек. 
3. Строение клубня. 
4. Строение цветка. 
5. Определение возраста дерева по спилу.  
6. Развитие стержневой и мочковатой корневых систем. 
 
6 КЛАСС – ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. 

ГРИБЫ 
Введение  
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в при-

роде и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Правила работы в каби-
нете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами 
и лабораторным оборудованием.  

5. Жизнь растений 
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Минеральное питание растений, механизмы и условия осуществления 
фотосинтеза, образование органических веществ в листьях. Дыхание растений. 
Испарение воды листьями, роль листопада в жизни растений. Семя – орган раз-
множения и расселения растений. Рост и развитие растений. Размножение рас-
тений  

6. Систематика растений 
Понятие о систематике, история возникновения различных систем орга-

нического мира, Основные группы растений: Водоросли, Мхи, Папоротники, 
Голосеменные и Покрытосеменные растения. Семейства покрытосеменных 
растений.  

7. Вирусы. Бактерии  
Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни.  
Общая характеристика бактерий. Среды обитания бактерий. Особенности 

строения и жизнедеятельности бактериальных клеток. Формы бактерий. Про-
цессы жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. Приспособления 
бактерий к перенесению неблагоприятных условий. Взаимоотношение бакте-
рий с другими организмами. Азотфиксирующие бактерии и их роль в повыше-
нии плодородия почвы. Фотосинтезирующие бактерии. Болезнетворные бакте-
рии и профилактика бактериальных заболеваний у растений, животных, чело-
века. Значение бактерий.  

Лабораторные и практические работы:  
1. Изучение клубеньков бобовых растений.  
8. Грибы. Лишайники  
Общая характеристика грибов. Особенности строения грибной клетки. 

Строение шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Дрожжи. Плесне-
вые грибы. Грибы-паразиты. Их строение, питание и размножение. Лишайники 
– симбиотическая форма жизни.  

Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. Вве-
дение в культуру шампиньонов.  

9. Развитие растительного мира на Земле. Жизнь растений в сообще-
ствах  

Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура раститель-
ного сообщества. Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в 
лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в фитоцено-
зах.  

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров 
планеты. Типы растительности. Характеристика основных типов растительно-
сти. Искусственные сообщества (агрофитоценозы). Ботанические сады.  

 
7 КЛАСС - ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЖИВОТНЫЕ 
Введение 
Животные как составная часть живой природы. Зоология – комплекс наук 

о животных. Классификация животного мира: царство, типы, классы, отряды, 
семейства, роды, виды. Среды обитания животных. Питание животных. Охрана 
животных.  



20 

1. Одноклеточные животные 
Одноклеточные животные или простейшие 
Общая характеристика одноклеточных животных. Происхождение про-

стейших. Типы Корненожки, Фораминиферы, Жгутиконосцы, Ресничные, спо-
ровики. Паразитические простейшие. Пути заражения человека и животных па-
разитическими простейшими. Меры профилактики.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение вольвокса под микроскопом.  
2. Изучение простейших в сенном настое.  
2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные  
Общая характеристика подцарства Многоклеточные. Типы тканей много-

клеточных животных: покровная, соединительная, мышечная, нервная. Орган. 
Система органом многоклеточного животного. Организм многоклеточного жи-
вотного как биологическая система.  

Кишечнополостные 
Тип Кишечнополостные. Происхождение кишечнополостных. Класс Гид-

роидные. Пресноводная гидра. Среда её обитания. Внешнее и внутреннее стро-
ение. Процессы жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размноже-
ние). Рефлекс. Регенерация. Класс Сцифоидные. Класс Коралловые полипы. 
Роль кишечнополостных в природе, значение в жизни и хозяйственной дея-
тельности человека.  

Черви 
Общая характеристика червей. Происхождение червей. Тип Плоские чер-

ви. Класс Ресничные черви. Молочно-белая планария. Класс Сосальщики. Пе-
чёночный сосальщик. Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Тип Круглые 
черви. Человеческая аскарида. Пути заражения человека и животных паразити-
ческими червями. Меры профилактики. Тип Кольчатые черви. Дождевой червь. 
Значение кольчатых червей в природе.  

Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Происхождение моллюсков. 

Классы типа моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Среды 
обитания и распространение моллюсков. Внешнее и внутреннее строение, про-
цессы жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 
моллюсков в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение гидры под микроскопом.  
2. Изучение строения дождевого червя и наблюдение за его поведением.  
Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Происхождение членистоно-

гих. Классы: Ракообразные, Паукообразные, насекомые. Класс Ракообразные. 
Речной рак. Среда обитания, покровы, внешнее и внутреннее строение, процес-
сы жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Значение 
ракообразных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. Охра-
на ракообразных.  



21 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. 
Клещи. Паук-крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, про-
цессы жизнедеятельности паука. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Зна-
чение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики воз-
будителей заболеваний человека и животных. Меры предосторожности.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности внутрен-
него строения и жизнедеятельности насекомых. Развитие насекомых с полным 
и неполным превращением. Отряд Жесткокрылые. Особенности строения и об-
раза жизни жесткокрылых. Приспособленность жуков к обитанию в разных 
средах. Значение колорадского жука в хозяйственной деятельности человека. 
Отряд Чешуекрылые. Многообразие чешуекрылых, их распространение в при-
роде. Тутовый шелкопряд – домашнее животное. Отряд Перепончатокрылые. 
Общественные насекомые. Биология семьи медоносных пчёл. Пчеловодство. 
Муравьи. Роль лесных и рыжих муравьёв в природе. Насекомые – опылители 
растений. Методы регулирования численности насекомых – вредителей куль-
турных растений. Наездники. Насекомые – паразиты и распространители бо-
лезней человека и животных. Значение насекомых в природе и в сельском хо-
зяйстве.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения членистоногих. 
2. Изучение внешнего строения насекомого.  
3. Тип Хордовые 
Подтип Бесчерепные 
Общая характеристика типа Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Оболоч-

ники, Позвоночники. Черты сходства и различия позвоночных и беспозвоноч-
ных хордовых животных.  

Класс Ланцетники. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 
строения, процессов жизнедеятельности ланцетника значение ланцетника в 
природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения ланцетника.  
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 
Общая характеристика надкласса Рыбы. Видовое разнообразие рыб. Рас-

пространение, экологические группы рыб по местам обитания. Особенности 
внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. Внутреннее строение 
рыб. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у рыб. Раз-
множение и развитие у рыб. Миграции рыб, связанные с размножением. Про-
исхождение рыб. Кистеперые рыбы. Классы Хрящевые и Костные рыбы. Зна-
чение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб. Промысловые рыбы. Рыбо-
ловство и охрана рыбных запасов. Изучение формы тела и окраски рыбы. Изу-
чение внутреннего строения рыбы. Изучение боковой линии рыбы. 

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения рыбы.  
Класс Земноводные 
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Общая характеристика класса. Отряды Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. 
Среды обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего стро-
ения лягушки в связи с её образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 
Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у земноводных. 
Размножение, развитие и происхождение земноводных. Значение земноводных 
в природе, в жизни и хозяйственной деятельности человека. Охрана земновод-
ных.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения скелета лягушки.  
Класс Пресмыкающиеся 
Общая характеристика класса. Отряды Чешуйчатые, Черепахи, Крокоди-

лы. Места обитания и распространение пресмыкающихся. Особенности внеш-
него строения пресмыкающихся. Внутреннее строение и процессы жизнедея-
тельности пресмыкающихся. Оказание первой помощи при укусе ядовитой 
змеи. Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных пресмы-
кающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни челове-
ка.  

Класс Птицы 
Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности скелета, мускулатуры, внутренних органов и процессов жизнедея-
тельности птиц. Размножение и развитие птиц. Птенцовые и выводковые пти-
цы. Забота о потомстве. Жизнедеятельность птиц в течении года. Перелёты 
птиц и их причины. Происхождение птиц. Основные систематические группы 
современных птиц: пингвины, страусовые птицы, типичные летающие птицы. 
Экологические группы птиц по способу питания. Значение птиц в природе. 
Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство. Виды до-
машних птиц. Разведение кур.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения птицы.  
2. Изучение строения куриного яйца.  
Экскурсия: 
Наблюдение за зимующими птицами своей местности.  
Класс млекопитающие или звери 
Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности млекопитающих. Поведение млекопитающих. Размноже-
ние, развитие и забота о потомстве у млекопитающих. Происхождение млеко-
питающих. Подкласс Первозвери. Подкласс Настоящие звери: сумчатые млеко-
питающие, плацентарные млекопитающие. Экологические группы млекопита-
ющих по местам обитания: лесные звери, звери открытых пространств, подзем-
ные звери, летающие звери, водные звери. Значение млекопитающих в природе. 
Млекопитающие – переносчики возбудителей заболеваний. Меры борьбы с 
грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 
Охрана млекопитающих. Животноводство. Разведение крупного и мелкого ро-
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гатого скота. Коневодство. Свиноводство. Пушное звероводство и кроликовод-
ство.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение внешнего строения млекопитающих.  
 
8 КЛАСС – ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
1. Введение 
Место человека в системе органического мира. Значение знаний об осо-

бенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания 
и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающий организм человека.  

2. Происхождение человека 
Место человека в системе животного мира. Сходство человека с живот-

ными. Отличия человека от животных. Особенности человека как социального 
существа. Происхождение современного человека. Расы.  

3. Строение организма человека 
Клетка – структурная и функциональная единица организма. Ткани орга-

низма человека, их строение и функции. Организм человека как единая биоло-
гическая система. Системы организма человека, их строение и функции. Внут-
ренняя среда организма человека (кровь, лимфа и тканевая жидкость). Гомео-
стаз.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Строение животной клетки. 
2. Животные ткани. 
4. Нервная система 
Характеристика нервной системы человека: центральная и перифериче-

ская, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. 
Рефлекторная деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлек-
торное кольцо, рефлекторные цепи.  

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функ-
ции коры больших полушарий. Особенности развития головного мозга челове-
ка и его функциональная асимметрия.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Строение головного мозга человека. 
2. Безусловные рефлекса головного мозга. 
3. Проявление функций вегетативной нервной системы. 
5. Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция 

функций организма 
Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классифика-

ция. Железы внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гор-
моны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Гипофиз. 
Эпифиз. Щитовидная железа. Паращитовидные железы. Надпочечники. Желе-
зы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Гипоталамо-
гипофизарная система регуляции функций организма и роль обратных связей в 
этом процессе. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной ре-
гуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны ги-
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пофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины 
сахарного диабета.  

6. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы 
Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. 

Органы чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное 
восприятие. Оптическая система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зри-
тельные рецепторы: колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, 
дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения.  

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, 
среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, 
мышечного и кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболева-
ний органов чувств. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Строение глаза (по модели). 
2. Строение органа слуха и вестибулярного аппарата. 
3. Обнаружение слепого пятна (опыт Мариотта). 
7. Поведение человека 
Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов – основоположники учения о высших (психических) 
функциях нервной системы. Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория 
функциональной системы поведения П.К. Анохина. Наследственные програм-
мы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. Запечатление (имприн-
тинг). Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динами-
ческий стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт). Учение И.П. 
Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. Мышление. Поведение. 
Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. Сновидения. 
Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. Разнооб-
разие чувств: эмоции, стресс.  

8. Покровы тела 
Кожа – наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: 

волосы, ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окру-
жающей среды. Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание орга-
низма.  

9. Опора и движение 
Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, 

строение и соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на его развитие. Строение и функции мышц. Основные 
группы мышц тела человека. Работа и утомление мышц. Значение физических 
упражнений для формирования скелета и развития мышц. Нарушение нормаль-
ного развития опорно-двигательной системы. Скелет торса человека, черепа, 
костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы оказания первой по-
мощи при травмах.  

Лабораторные и практические работы: 
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1. Исследование химического состава кости.  
2. Влияние на работу мышц динамической и статической нагрузки. 
3. Проверка правильности своей осанки. Определение наличия плоско-

стопия. 
10. Внутренняя среда организма 
Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость - лимфа, 

кровь. Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лей-
коциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донор-
ство. Свертывание крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. 
И. Мечникова по изучению фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты им-
мунной системы. Роль предохранительных прививок в борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями. Понятие о гомеостазе.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Микроскопическое исследование эритроцитов человека и лягушки. 
11. Кровообращение и лимфоотток (4 часа)  
Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, крове-

носные сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы 
в организме. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуля-
ция работы сердца. Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокар-
диография. Пульс. Особенности и причины движения крови по сосудам, пере-
распределение крови в организме. Скорость кровотока в сосудах, давление кро-
ви. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечнососудистых 
заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Влияние факторов окружаю-
щей среды на работу сердечнососудистой системы.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Измерение давления крови. 
12. Дыхание 
Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их 

строение и функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в 
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхатель-
ных мышц. Предупреждение повреждений голосового аппарата. Борьба с пы-
лью и веществами, загрязняющими воздух. Вред табакокурения. Профилактика 
воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при нарушении дыхания. Ис-
кусственное дыхание.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 
2. Влияние углекислого газа на дыхательный центр. 
13. Пищеварение 
Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные 

вещества и пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. 
Ферменты. Вклад И.П. Павлова в изучение пищеварительной системы. Пище-
варение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в ме-
ханической обработке пищи. Слюна и слюнные железы. Рефлекс слюноотделе-
ния. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Нервная и гумораль-
ная регуляция желудочной секреции. Аппетит. Пищеварение в тонком кишеч-
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нике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-
тельных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 
Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профи-
лактика пищевых отравлений.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Действие ферментов слюны на крахмал.  
2. Определение нормальной массы своего тела. 
14. Обмен веществ и превращение энергии 
Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластиче-

ский, энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его ре-
гуляция. Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и 
его регуляция. Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. 
Авитаминозы и гиповитаминозы. Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. 
Усвояемость пищи. Терморегуляция организма человека. Первая помощь при 
тепловых и солнечных ударах, ожогах, обморожениях.  

15. Выделение 
Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организ-
ма. Профилактика заболеваний мочевыделительной системы.  

16. Воспроизведение и развитие человека 
Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйце-

клетка и сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие 
оплодотворенной яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Раз-
витие человека после рождения. Период новорожденности, раннее детство, до-
школьный период, школьный период, подростковый период. Юность. Физиоло-
гическая, психическая и социальная зрелость. Роль наследственности и соци-
альных факторов в интеллектуальном развитии человека.  

 
9 КЛАСС – ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Введение 
Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Живые системы – объекты изучения биологии. 
Свойства живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и 
энергии, рост, развитие, саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изуче-
ния живых систем. Уровни организации живого. 

1. Живые системы: клетка, организм 
Химический состав живого 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Со-

став, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 
углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 
соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Выявление дефицита азота, фосфора и калия у комнатных растений.  
Строение и функции клетки – элементарной живой системы 
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Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и 
функции прокариотической и эукариотической клеток.  

Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. 
Фотосинтез. Энергетический обмен. Биосинез РНК и белка.  

Жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, роста и 
развития организма. Типы деления клеток.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Сравнение строение растительной и животной клеток. 
Организм – целостная система 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Вирусы-бактериофаги. Одноклеточ-

ные и многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Бесполое 
размножение. Деление клеток простейших организмов. Спорообразование. 
Почкование. Вегетативное размножение. Значение бесполого размножения в 
природе. Образование и развитие половых клеток. Половое размножение. Осо-
бенности полового размножения у растений и животных, осеменение и оплодо-
творение.  

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение нового раз-
множения в природе и эволюционном развитии живого.  

Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза живот-
ных и растений. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие ор-
ганизмов. Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и 
антропогенные факторы. Законы действия экологических факторов на живые 
организмы, экологические ритмы. Фотопериодизм.  

Лабораторные и практические работы: 
1. Изучение тканей растений и животных. 
2. Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства 

организмов 
Основные закономерности наследственности и изменчивости 
Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип.  
Закономерности наследования признаков, установленные Менделем. Мо-

ногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Незави-
симое расщепление признаков при дигибридном скрещивании.  

Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и половые хромосомы. 
Хромосомное определение пола организмов.  

Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчи-
вость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. 
Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение наследственной измен-
чивости.  

Генетика и практическая деятельность человека 
Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение.  
Селекция - наука о методах создания новых сортов растений, пород жи-

вотных. Порода. Сорт. Этапы развития селекционной науки. Исходный матери-
ал для селекции Искусственный отбор и гибридизация. Использование знаний о 
наследственности и изменчивости при выведении новых пород и сортов. До-
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стижения селекционеров в создании продуктивных пород животных и высоко-
урожайных сортов культурных растений. Значение селекции.  

3. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы 
Популяции 
Основные свойства популяции как надорганизменной системы. Половая и 

возрастная структура популяций. Изменение численности популяций. Сохране-
ние и динамика численности популяций редких и исчезающих видов. 

Биологические сообщества 
Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы взаимодействия организмов в 
биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пище-
вых связей и их роль в сообществе.  

Экосистемы 
Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и 

перенос энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разруши-
телей органических веществ в экосистемах. Правило экологической пирамиды.  

Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных 
экосистем. Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые 
территории. Развитие экосистем.  

Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональ-
ном природопользовании.  

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник 
учения о биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распростране-
ние и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращение 
энергии в биосфере.  

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы.  
Экскурсия: 
1. Естественные и искусственные экосистемы в окрестностях дома. 
4. Эволюция органического мира 
Эволюционное учение 
Додарвиновская научная картина мира.  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эво-
люции: наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный 
отбор. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. Современные 
взгляды на факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде обита-
ния, многообразие видов – результат действия факторов эволюции.  

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные 
представления о видообразовании. Доказательства эволюции (данные сравни-
тельной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии).  

Возникновение и развитие жизни на Земле 
Гипотеза А. И. Опарина о происхождении жизни. Единство химического 

состава живой материи. Геохронология жизни на Земле. Понятие о палеонтоло-
гии как науке о древней жизни.  
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Усложнение строения растений в процессе эволюции (водоросли, мхи, 
папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные). Главные от-
личительные признаки основных отделов растений. Многообразие видов расте-
ний – условие устойчивости биосферы и результат биологической эволюции. 
Охрана растительного мира.  

Многообразие видов животных как результат эволюции. Одноклеточные 
и многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. Хордовые животные. 
Усложнение строения животных организмов в процессе эволюции (на примере 
позвоночных). Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Происхождение и эволюция человека 
Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства про-

исхождения человека от животных. Доказательства родства человека и челове-
кообразных обезьян. Различия между человеком и человекообразными обезья-
нами. Основные этапы эволюции человека.  

Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути 
их решения. 
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4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по классам Количество 
часов 

5 класс 
Раздел I. Введение  3 
Раздел II. Разнообразие растительного мира 6 
Раздел III. Клеточное строение растений 5 
Раздел IV. Строение и многообразие покрытосеменных растений 20 

6 класс 
Раздел V. Жизнь растений 10 
Раздел VI. Систематика растений  10 
Раздел VII. Вирусы. Бактрии  4 
Раздел VIII. Грибы, лишайники 5 
Раздел IX. Развитие растительного мира на Земле.  
Жизнь организмов в сообществах  

5 

7 класс 
Введение 1 
Раздел I. Одноклеточные животные 2 
Тема 1. Одноклеточные животные или простейшие 2 
Раздел II. Многоклеточные животные. Беспозвоночные 9 
Тема 2.1 Кишечнополостные 2 
Тема 2.2 Черви 2 
Тема 2.3 Моллюски 2 
Тема 2.4 Членистоногие 3 
Раздел III. Тип Хордовые 22 
Тема 3.1 Подтип Бесчерепные 3 
Тема 3.2 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 3 
Тема 3.3 Класс Земноводные 4 
Тема 3.4 Класс Пресмыкающиеся 4 
Тема 3.5 Класс Птицы 4 
Тема 3.6 Класс Млекопитающие или Звери 4 

8 класс 
Раздел I. Введение 1 
Раздел II. Происхождение человека 2 
Раздел III. Строение организма 7 
Раздел IV. Нервная система 6 
Раздел V. Органы внутренней секреции.  
Нейрогуморальная регуляция функций организма 

5 
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Тематическое планирование по классам Количество 
часов 

Раздел VI. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы 6 
Раздел VII. Поведение человека 9 
Раздел VIII. Покровы тела 2 
Раздел IX. Опора и движение 5 
Раздел X. Внутренняя среда организма 5 
Раздел XI. Кровообращение и лимфоотток 4 
Раздел XII. Дыхание 4 
Раздел XIII. Пищеварение 5 
Раздел XIV. Обмен веществ и превращение энергии 3 
Раздел XV. Выделение 2 
Раздел XVI. Воспроизведение и развитие человека   2 

9 класс 
Введение 2 
Раздел 1. Живые системы: клетка, организм 26 
Тема 1. Химический состав живого 6 
Тема 2. Строение и функции клетки – элементарной живой систем 11 
Тема 3. Организм – целостная система 9 
Раздел II. Наследственность и изменчивость –  
фундаментальные свойства организмов  

12 

Тема 1. Основные закономерности наследственной изменчивости 8 
Тема:2. Генетика и практическая деятельность человека 4 
Раздел III. Надорганизменные системы:  
популяции, сообщества, экосистемы 

12 

Тема 1. Популяции 4 
Тема 2. Биологические сообщества 4 
Тема 3. Экосистемы 4 
Раздел IV. Эволюция органического мира 16 
Тема 1. Эволюционное учение 8 
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 
Тема 3. Происхождение и эволюция человека 4 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Рабочая программа: 

1. Биология: 5-9 классы: Программы для общеобразовательных 
организаций: (под ред. Андреевой Н.Д., Д.И. Трайтака). – М. Мнемозина, 2015. 

2. Андреева А.Е., Андреева Н.Д. и др.; под ред. Трайтака Д.И. Программы 
для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: 
Мнемозина, 2015. 

Учебники: 
3. Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций: Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак ; под ред. 
В.В. Пасечника. – 12-е изд. – М.: Мнемозина, 2020 г. 

4. Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Растения, Бактерии, Грибы. 
6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: Д.И. Трайтак, Н.Д. 
Трайтак ; под ред. В.В. Пасечника. – 12-е изд. – М.: Мнемозина, 2020 г. 

5. Трайтак Д. И., С.В. Суматохин. Животные. 7 класс: учеб. для общеоб-
разовательных учреждений/ Д. И. Трайтак, – Мнемозина, 2020 г. 

6. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений/ Д. И. Трайтак, – Мнемозина, 2020 г. 

7. Ефимова Т.М., Шубин А.О., Сухоруков Л.Н.. Общая биология. 9 класс: 
учеб. для общеобразовательных учреждений/ Д.И. Трайтак, Н.Д. Андреева . – 
Мнемозина, 2020 г.  

Рабочая тетрадь: 
7. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология. Растения, Бактерии. Грибы. 

Лишайники. Рабочая тетрадь. 5-6 классы / Бодрова Н. Ф. – М.: Мнемозина, 
2021. 

8. Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь. – 
М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г. 

9. Андреева Н.Д., Бодрова Н. Ф. Биология. Человек и его здоровье. 8 
класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, любое издание 
после 2012 г. 

10. Андреева Н. Д., Бодрова Н. Ф. Биология. Человек и его здоровье. 
8 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для учащихся. – М.: 
Мнемозина, любое издание после 2012 г.   

11. Ефимова Т.М. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь № 1. – М.: 
Мнемозина, любое издание после 2012 г.   

12. Ефимова Т.М. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь № 2. – М.: 
Мнемозина, любое издание после 2012 г. 
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Методические пособия:  
13. Андреева А.Е. Биология. 5 класс: методическое пособие для 

учителя – М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г. 
14. Бодрова Н.Ф. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 5-6 

классы: метод. пособие / Н.Ф. Бодрова, Р.Н. Хрыпова. – М.: Мнемозина, 2013. 
15. Трайтак Д.И. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Пособие для 

учащихся.  – М: Мнемозина, 2012. 
16. Трайтак Д.И. Проблемы методики обучения биологии. Методические 

рекомендации. – М: Мнемозина, 2009. 
17. Трайтак Д.И, Трайтак  Н.Д. Биология. Сборник задач и упражнений. 

Пособие для учащихся. – М: Мнемозина, 2012. 
18. Трайтак Д.И. Растения. Книга для чтения по биологии. – М: Мнемо-

зина, 2010. 
19. Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс: методическое 

пособие. – М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г. 
20. Андреева Н.Д., Ермакова А.С., Малиновская М.В.. Биология. 8 

класс: методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, любое 
издание после 2012 г. 

21. Ефимова Т.М., Скворцов П.М.. Биология. 9 класс: методическое 
пособие. – М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г.   

22. Трайтак Д.И. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и 
ответы. – М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г. 

23. Державина Т.Б.. Экскурсии в природу. Пособие для учителя. – 
М.: Мнемозина, любое издание после 2012 г.   

24. Трайтак Д.И. Проблемы методики обучения биологии . – М.: 
Мнемозина, любое издание после 2012 г.  

Электронные ресурсы: 
25. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Мультимедийное 

приложение к учебнику В.В. Пасечника. М.: Дрофа, 2013. 
26. Биология. Общие закономерности. 6 класс. CD. Мультимедийное 

приложение к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. М.: 
Дрофа, 2008. 

27. Биология. Животные. 7 класс. CD. Мультимедийное приложение к 
учебнику. В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. М.: Дрофа, 2013. 

28. Биология 8 класс. Человек. Электронное учебное издание. Мультиме-
дийное приложение к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина.  М.: Дрофа, 2011. 

29. Биология. Общие закономерности. 9 класс. CD. Мультимедийное при-
ложение к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 
2013. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие 

для представление учебной информации: учебная мебель, доска, интерактивная 
доска, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в «Интернет».  

Кабинет оборудован комплектами специального лабораторного оборудо-
вания, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-
экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного об-
щего образования.  

 
 


