


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» разработана для обучения учащихся 5-9 классов 

МОУ «СОШ №15» в соответствии с:  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г № 1897; 

 Приказом от 29.12.2014 №1644 МО и НРФ  «о внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской федерации от  17 декабря 2010 года №1987 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

На основе: 

 требований  к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования МОУ «СОШ №15»; 

С учетом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно – методического объединения по общему обра-

зованию, протокол  от 8 апреля 2015г. №1/15; 

 авторской программы И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драго-

милова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы. 

  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. 

 

С учетом специфики учебного предмета «Биология» целями предмета на уровне основной 

школы являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её разви-

тия исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о кар-

тине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко-

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственно-

сти и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем не-

обходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отды-

ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом куль-



турологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохране-

ния окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической дея-

тельности. 

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы с середины 

апреля до середины мая текущего учебного года. В связи с этим в тематическом планировании 

был выделен один час, который зависит от сроков, устанавливаемых образовательной органи-

зацией. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

- многообразие и эволюция органического мира;  

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- структурно-уровневая организация живой природы;  

- ценностное и экокультурное отношение к природе;  

- практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Учебно-методический комплекс:   

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.), Издательство 

«Вентана – Граф», 2015 год; 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.) Издательство 

«Вентана – Граф», 2015 год; 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.) Издательство 

«Вентана – Граф», 2015 год; 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.) Издательство «Вентана – Граф», 2015 

год; 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.) Издательство 

«Вентана – Граф», 2015 год. 

В данном УМК заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в 

развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их биологического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.  

Предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно-научные предметы». 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение учебного предмета «Биология» 245 

часов из расчёта: 

5 класс – 1 час в неделю, 35 учебных часов в год;  

6 класс – 1 час в неделю, 35 учебных часов в год; 

7 класс – 1 час в неделю, 35 учебных часов в год; 

8 класс –2 часа в неделю, 70 учебных часов в год; 

9 класс -  2 часа в неделю, 70 учебных часов в год. 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 245 часов из расчёта: 

5 класс – 1 час в неделю, 35 учебных часов в год;  

6 класс – 1 час в неделю, 35 учебных часов в год; 

7 класс – 2 часа в неделю, 70 учебных часов в год; 

8 класс –2 часа в неделю, 72 учебных часа в год; 

9 класс -  2 часа в неделю, 68 учебных часов в год. 

С учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей) в учебный план в 7 

классе выделен дополнительно 1 час с целью развития содержания учебного предмета «Биоло-

гия». 

В рабочей программе учебного предмета «Биология» в 7 классе расширены разделы: 

- клеточное строение организмов до 3 часов 

- царство Животные до 4 часов 

- Одноклеточные или Простейшие до 4 часов 



- тип Кишечнополостные до 2 часов 

- типы Червей до 6 часов 

- тип Моллюски до 4 часов 

- тип Членистоногие до 7 часов 

- тип Хордовые до 35 часов 

- развитие животного мира до 4 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов: 

5 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-

ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-



жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, уваже-

ние к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активно-

го отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личност-

но-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметныепонятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской ком-

петенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе уроках биологии  будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Учащихся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении биологии учащихся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии учащихся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 



задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащий-

ся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



 

Предметные: 

Учащийся  научится:  

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде 

Учащийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инст-

рументами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной фор-

мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

 

6 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-

ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, уваже-

ние к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активно-

го отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личност-

но-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской ком-



петенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе уроках биологии  будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Учащихся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении биологии учащихся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии учащихся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащий-

ся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные: 

Учащийся  научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 



• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое соз-

нание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 

в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

7 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-

ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 



компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, уваже-

ние к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активно-

го отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личност-

но-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской ком-

петенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе уроках биологии  будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Учащихся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении биологии учащихся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии учащихся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 



умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 



классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащий-

ся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные: 

Учащийся  научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объ-

яснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых орга-

низмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое соз-

нание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 

в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

8  класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-



ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, уваже-

ние к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активно-

го отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личност-

но-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской ком-

петенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе уроках биологии  будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Учащихся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении биологии учащихся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии учащихся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащий-

ся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные: 

Учащийся  научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело-

века, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить на-

блюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животны-

ми, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 



• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболевани-

ях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме челове-

ка, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

9 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-

ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-



ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, уваже-

ние к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активно-

го отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личност-

но-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской ком-

петенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе уроках биологии   будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Учащихся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении биологии учащихся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии учащихся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 



инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащий-

ся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные: 

Ученик научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер-

ностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно-

сти; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказатель-

ства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых ор-

ганизмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эколо-

гических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс. 

Биология – наука о живых организмах. (9 часов) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании ок-

ружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Строение и жизне-

деятельность клетки. Ткани организмов. Ученые – биологи, их вклад в развитие науки биоло-

гии. 

Лабораторная работа №1: «Изучение устройства увеличительных приборов и правил ра-

боты с ними» 

Лабораторная работа№2: «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Многообразие живых организмов.  

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации.  Одноклеточ-

ные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. (11 часов) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Органы растений. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явле-

ния в жизни растений.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Влияние природы на животных. (приспособительные особенности). Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность.  Бактериальная клетка. Сравнение клеток 

растений и бактерий. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых бактериями.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жиз-

ни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, строение ли-

шайников, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3: «Изучение органов цветкового растения» 

Лабораторная работа №4: «Изучение строения плесневых грибов» 

Жизнь организмов на планете Земля. (8 часов) 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Экология, экологические факторы, их влия-

ние на организмы. 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. Взаи-

модействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Человек на планете Земля. (7 часов) 

Происхождение человека. Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собствен-

ной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. По-

следствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые ор-

ганизмы и экосистемы. 

Экскурсия: «Весенние явления в природе» 

6 класс  

Биология – наука о живых организмах. ( 1 час) 



Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании ок-

ружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Ученые – биологи, 

их вклад в развитие науки биологии. 

Царство Растения. ( 1 час) 

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.  

Клеточное строение организмов. (2 часа)  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма. Строение и жизнедеятель-

ность клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов 

(растительные ткани). 

Органы цветкового растения. (8 часов) 

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 генератив-

ные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и зна-

чение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Лабораторная работа №1: «Изучение строения семян однодольных и двудольных расте-

ний» 

Лабораторная работа №2: «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Жизнедеятельность цветковых растений. (6 часов) 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвен-

ное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое раз-

множение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение расте-

ний. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеле-

ных растений. 

Лабораторная работа №3: «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Многообразие растений. (12 часов) 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел По-

крытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растения-

ми. 

Лабораторная работа №4: «Изучение строения водорослей» 

Лабораторная работа №5: «Изучение внешнего строения мхов Республики Коми» 

Лабораторная работа №6: «Изучение внешнего строения папоротника» 

Лабораторная работа №7: «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосе-

менных растений» 

Лабораторная работа №8: «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 

Лабораторная работа №9: «Определение признаков класса в строении растения» 

Природные сообщества (5 часов) 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Хвойный лес характерное со-

общество РК, охрана лесов в РК. В.Н Сукачёв о структуре природного сообщества и функцио-



нальном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное 

условие существования природного сообщества. Совокупность живого населения природного 

сообщества (биоценоз). Условия среды обитания. Роль растений в природных сообществах 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строения природного сообще-

ства — надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе.  

Смена природных сообществ и её причины. Естественные и культурные природные сообщест-

ва, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ. 

 

7 класс 

Биология – наука о живых организмах. (1 час) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании ок-

ружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Ученые – биологи, 

их вклад в развитие науки биологии 

Клеточное строение организмов. (3 часа) 

 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Расти-

тельная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Царство Животные. (4 часа) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды оби-

тания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Экскурсия «Многообразие животных (на примере РК) 

Одноклеточные животные, или Простейшие. ( 4 часа) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простей-

шими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1: «Изучение строения и передвижения одноклеточных живот-

ных» 

Тип Кишечнополостные. (2 часа) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенера-

ция. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни че-

ловека. 

Типы червей. (6 часов) 

 Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа №2: «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражение» 

Тип Моллюски. (4 часа) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение мол-

люсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3: «Изучение строения раковин моллюсков» 

Тип Членистоногие. ( 7 часов) 



Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоно-

гих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний живот-

ных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбу-

дителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. Насекомые РК. 

Лабораторная работа №4: «Изучение внешнего строения насекомого» 

Лабораторная работа №5: «Изучение типов развития насекомых» 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе РК» 

Тип Хордовые. (35 часов) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Череп-

ные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Осо-

бенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным обра-

зом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Рыбы водоемов РК. 

Лабораторная работа №6: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и рас-

пространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внут-

реннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земно-

водных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в приро-

де и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обита-

ния, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмы-

кающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкаю-

щихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Раз-

множение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Про-

исхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. До-

машние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Птицы окрестностей 

г.Сыктывкара. 

Лабораторная работа №7: «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

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. Эколо-

гические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопи-



тающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. Оленеводство РК. 

Лабораторная работа №8: «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы мле-

копитающих» 

Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих Республики Коми» 

Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

Доказательства эволюции животного мира. Разнообразие животного мира. Развитие жи-

вотного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и 

групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир 

живых организмов. Охрана и рациональное использование животных на примере РК. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи питания. Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни животных» 

 

8 класс 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. (1 час) 

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 чело-

века в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности чело-

века как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. (5 часов) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химиче-

ский состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Лабораторная работа №1: «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 

Практическая работа №1: «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Опора и движение. (8 часов) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямо-

хождением 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. 

Лабораторная работа №2: «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

Практическая работа №2: «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3: «Оценка гибкости позвоночника» 

Кровь и кровообращение. (9 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Со-

став крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на им-

мунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок 

в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердеч-

ный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 



системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказа-

ния первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторная работа №3: «Сравнение микроскопического строения крови человека и ля-

гушки» 

Лабораторная работа№4: «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления» 

Практическая работа №4: «Определение ЧСС, скорости кровотока» 

Практическая работа №5: «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

Дыхание. (5 часов) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-

ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравле-

нии угарным газом. 

Практическая работа №6: «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа №7: «Определение запыленности воздуха» 

Пищеварение. (6 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение 

в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-

тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изу-

чение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

 Обмен веществ и энергии. (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитами-

нозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нор-

мы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы те-

ла. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказа-

ния первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. (2 часа) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мо-

чи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупрежде-

ния.  

Кожа. (3 часа) 

Поддержание температуры тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, об-

морожениях и их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. (9 часов) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, 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 предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физио-

логических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 



железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регу-

ляция функций эндокринных желез.  

Практическая работа №8: «Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа №9: «Изучение функций отделов головного мозга» 

Сенсорные системы (анализаторы). (6 часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функ-

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и кол-

бочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимо-

действие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Лабораторная работа №5: «Изучение строения и работы органа зрения» 

Практическая работа №10: «Исследование реакции зрачка на освещенность» 

Практическая работа №11: «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа №12: «Исследование тактильных рецепторов» 

Высшая нервная деятельность. (7 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познава-

тельная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность воспри-

ятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значе-

ние интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспита-

ния в развитии психики и поведения человека. 

Практическая работа №13: «Перестройка динамического стереотипа» 

Практическая работа №14: «Изучение внимания» 

Размножение и развитие. (3 часа) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Ро-

ды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их про-

филактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Здоровье человека и его охрана. (3 часа) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового об-

раза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалан-

сированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, куре-

ние, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в ок-

ружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 

9 класс  

Биология как наука. (1 час) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери-

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологи-



ческие науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого.  

Биология – наука о живых организмах. (2 часа) 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, дви-

жение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и измен-

чивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Класси-

фикация живых природных объектов. 

Многообразие организмов. (2 часа) 

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

ципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Экскурсия «Многообразие живых организмов ( на примере парка или природного участ-

ка)» 

Клетка. Клеточное строение организмов. (10 часов) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательст-

во их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – од-

на из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Лабораторная работа№1: «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

Организм. (17 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные ор-

ганизмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические веще-

ства, 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. Размноже-

ние. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. При-

способленность организмов к условиям среды. Наследственные заболевания РК 

Лабораторная работа №2: «Выявление изменчивости организмов» 

Вид. (20 часов) 

 Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – осно-

воположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 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 искусствен-

ном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганиз-

мов. Районированные сорта культурных растений РК. Районированные породы домашних жи-

вотных РК. 

Лабораторная работа №3: «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Экосистемы. (16 часов) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи 

в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 



(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круго-

ворот 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 ус-

тойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влия-

ние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Влияние человеческой деятель-

ности на процессы эволюции на примерах РК. 

Лабораторная работа №4: «Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 



Тематическое планирование 
№ Предметное содержание  Предметные умения Кол-

во 

ча-

сов 

В т.ч. практическая 

часть (контроль)  

В 

т.ч. 

ЭК 

К 

Тема ЭКК 

5 класс 

1.  

 

Биология – наука о живых организмах. Био-

логия как наука. Методы изучения живых ор-

ганизмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к приро-

де. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологически-

ми приборами и инструментами. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Ткани организмов. 

Ученые – биологи, их вклад в развитие науки 

биологии. Биологические науки. Роль биоло-

гии в формировании естественнонаучной кар-

тины мира. 

 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

- роль биологических объектов в природе и жизни 

человека 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

9 Лабораторная работа 

№1 «Изучение устрой-

ства увеличительных 

приборов и правил ра-

боты с ними»  

Лабораторная работа 

№2 «Приготовление 

микропрепарата кожи-

цы чешуи лука» 

 

  

2. Многообразие живых организмов. Орга-

низм. Классификация организмов. Принци-

пы классификации.  Одноклеточные и мно-

гоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Многообразие и значение растений в природе 

и жизни человека. Общее знакомство с цветко-

выми растениями. Органы растений. Жизнен-

ные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания рас-

тений. Среды обитания растений. Сезонные 

- Уметь выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, харак-

терных для живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства род-

ства различных таксонов растений, животных, гри-

бов и бактерий;  аргументировать, приводить дока-

зательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 -осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе 

11 Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение органов 

цветкового растения» 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение строе-

ния плесневых грибов» 

 

ЭК

К 

Вкл

юч

ен 

в 3 

уро

ка 

1. Многообразие рас-

тительного мира РК. 

Охраняемые и редкие 

растения РК. 

2. Многообразие жи-

вотного мира РК. Ох-

раняемые и редкие 

животные РК. 

3. Многообразие гри-

бов в РК. Съедобные 

и ядовитые грибы РК. 

 



явления в жизни растений.  

Общее знакомство с животными. Животные 

ткани, органы и системы органов животных. 

Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Влияние природы на жи-

вотных (приспособительные особенности). 

Значение животных в природе и жизни чело-

века. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Бактериальная клетка. Сравнение клеток рас-

тений и бактерий. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых бактериями.  

Отличительные особенности грибов. Много-

образие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядо-

витые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, строение 

лишайников, их роль в природе и жизни чело-

века. 

- выявлять отличительные признаки и  сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бак-

терии, грибы), процессы жизнедеятельности;  

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения,  

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

-  использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

3. Жизнь организмов на планете Земля. 
Среда обитания. Факторы среды обитания. 

Экология, экологические факторы, их влияние 

на организмы. Места обитания. Приспособле-

ния 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. 

Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогео-

ценоз). Значение охраны биосферы для сохра-

нения жизни на Земле 

 - различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния,  

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать биологические объекты (рас-

тения, животные, бактерии, признаки биологиче-

ских объектов; грибы), процессы жизнедеятельно-

сти; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  устанавливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания;   

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные возникновения приспособленности 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

8    



докладов 

4. Человек на планете Земля. 
Происхождение человека. Человек и окру-

жающая среда. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, как основа безопасности соб-

ственной жизни. Зависимость здоровья чело-

века от состояния окружающей среды. Совре-

менные экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

-знать и аргументировать основные правила пове-

дения в природе;  анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе 

- приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды;   

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов 

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных 

- ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой приро-

ды  
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия «Весенние 

явления в природе». 

 

1 4. Красная книга РК. 

 

 Промежуточная аттестация  1    

6 класс 

1. Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к приро-

де. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологически-

ми приборами и инструментами. Ученые – 

биологи, их вклад в развитие науки биологии. 

Биологические науки. Роль биологии в форми-

ровании естественнонаучной картины мира. 

 

 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

- роль биологических объектов в природе и жизни 

человека 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

1    



докладов 

2. Царство Растения. 
Многообразие и значение растений в природе 

и жизни человека. Общее знакомство с цветко-

выми растениями. Растительные ткани и орга-

ны растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений 

 - различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

1    

3. Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельно-

сти организма. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. Ткани организмов 

(растительные ткани). 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- знать процессы жизнедеятельности, происходящие 

в клетке 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений 

2    



4. Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генера-

тивные и вегетативные побеги. Строение побе-

га. Разнообразие и значение побегов. Видоиз-

мененные побеги. Почки. Вегетативные и ге-

неративные почки. Строение листа. Листорас-

положение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и зна-

чение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Много-

образие плодов. Распространение плодов. 

 

 

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния. 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

8 Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение строе-

ния семян однодольных 

и двудольных расте-

ний» 

Лабораторная работа 

№ 5 «Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

 

  

5. Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обме-

на веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Поло-

вое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размноже-

ние растений. Приемы выращивания и раз-

множения растений и ухода за ними. Космиче-

ская роль зеленых растений. 

 

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать биологические объекты (рас-

тения, животные, бактерии, признаки биологиче-

ских объектов; грибы), процессы жизнедеятельно-

сти; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  устанавливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений, ухода за ними 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния. 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

6 Лабораторная работа 

№  3 «Вегетативное 

размножение комнат-

ных растений» 

 

1 Размножение расте-

ний. Использование 

вегетативного раз-

множения на примере 

растений РК. 



6. Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и много-

образие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрыто-

семенные (Цветковые), отличительные осо-

бенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых рас-

тениями. 

 

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать биологические объекты (рас-

тения, животные, бактерии, признаки биологиче-

ских объектов; грибы), процессы жизнедеятельно-

сти; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  устанавливать взаимосвязи между осо-

бенностями строения 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов растений 

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- использовать приемы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми растениями 
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

12 Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение строе-

ния водорослей» 

Лабораторная работа 

№5 «Изучение внешне-

го строения мхов Рес-

публики Коми 

Лабораторная работа 

№6: «Изучение внешне-

го строения папоротни-

ка» 

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение внешне-

го строения хвои, ши-

шек и семян голосемен-

ных растений» 

Лабораторная работа 

№8:»Изучение внешне-

го строения покрытосе-

менных растений» 

Лабораторная работа 

№9: «Определение при-

знаков класса в строе-

нии растения» 

 

5 1.Отдел Водоросли. 

Водоросли в РК. 

2. Отдел Голосемен-

ные. Охрана леса в РК 

3. Отдел покрытосе-

менные. Райониро-

ванные сорта карто-

феля клубненосного и 

капусты белокочан-

ной в РК. 

4. Грибы. Многообра-

зие грибов (на приме-

ре РК). 

5. Хвойный лес харак-

терное сообщество 

РК, охрана лесов 

 

7. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе — биогео-

ценозе и экосистеме. Хвойный лес характерное 

сообщество РК, охрана лесов в РК. В.Н Сука-

чёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в 

нём. Круговорот веществ и поток энергии как 

главное условие существования природного 

сообщества. Совокупность живого населения 

природного сообщества (биоценоз). Условия 

среды обитания. Роль растений в природных 

сообществах 

- знать и аргументировать основные правила пове-

дения в природе;  анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

  

 

 

  



Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. Ярусное строения природного 

сообщества — надземное и подземное. Усло-

вия обитания растений в биогеоценозе.  

Смена природных сообществ и её причины. 

Естественные и культурные природные сооб-

щества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению 

природных сообществ. 

 

 Промежуточная аттестация  1    

7 класс 

1. Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к приро-

де. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологически-

ми приборами и инструментами. Ученые – 

биологи, их вклад в развитие науки биологии 

 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

- роль биологических объектов в природе и жизни 

человека 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов 

1    

2. Клеточное строение организмов.  
Строение и жизнедеятельность клетки. Бакте-

риальная клетка. Животная клетка. Раститель-

ная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- знать процессы жизнедеятельности, происходящие 

в клетке 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения 

    



-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

3. Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные 

ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Мно-

гообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жиз-

ни животных. Поведение животных (раздра-

жимость, рефлексы и инстинкты). Разнообра-

зие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

4 Экскурсия «Многообра-

зие животных на при-

мере РК 

  



роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

3. 

 

Одноклеточные животные, или Простей-

шие.  

Общая характеристика простейших. Происхо-

ждение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими про-

стейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов;   сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения 

- раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 

- использовать приемы оказания первой помощи 

при заболеваниях, вызванных животными организ-

мами 

- соблюдать меры профилактики от заболеваний, 

переносимых животными. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

4 Лабораторная работа 

№ 1 «Строение и пере-

движение одноклеточ-

ных животных» 

 

  

4. Тип Кишечнополостные.  
Многоклеточные животные. Общая характери-

стика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

2    



Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни челове-

ка 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов;   сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения 

- раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 

- использовать приемы оказания первой помощи 

при заболеваниях, вызванных животными организ-

мами 

- соблюдать меры профилактики от заболеваний, 

переносимых животными. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

5. Типы червей. Тип Плоские черви, общая ха-

рактеристика. Тип Круглые черви, общая ха-

рактеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

6 Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение внешне-

го строения дождевого 

червя, наблюдение за 

его передвижением и 

реакциями на раздра-

жение». 

  



червей в почвообразовании. Происхождение 

червей 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов;   сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения 

- раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 

- использовать приемы оказания первой помощи 

при заболеваниях, вызванных животными организ-

мами 

- соблюдать меры профилактики от заболеваний, 

переносимых животными. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

 

6. Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Мно-

гообразие моллюсков. Происхождение моллю-

сков и их значение в природе и жизни челове-

ка. 

 

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

4 Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение строе-

ния раковин моллю-

сков» 

 1.  

 



- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов;   сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения 

- раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 

- использовать приемы оказания первой помощи 

при заболеваниях, вызванных животными организ-

мами 

- соблюдать меры профилактики от заболеваний, 

переносимых животными. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

7. Тип Членистоногие. Общая характеристика 

типа Членистоногие. Среды жизни. Происхо-

ждение членистоногих. Охрана членистоно-

гих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний жи-

вотных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

7 Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение внешне-

го строения насекомо-

го» 

Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение типов 

развития насекомых» 

Экскурсия «Разнообра-

зие и роль членистоно-

гих в природе РК» 

2  1.. 

1. Пчелы и муравьи – 

общественные насе-

комые. Полезные на-

секомые. Охрана на-

секомых. Охрана на-

секомых в РК.  

2. Насекомые – вреди-

тели культурных рас-

тений и переносчики 

заболеваний человека 

на примере насеко-

мых РК.  



человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие числен-

ность вредителей растений. Насекомые – пе-

реносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Одомашненные насе-

комые: медоносная пчела и тутовый шелко-

пряд. 

 

ских объектов;   сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения 

- раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 

- использовать приемы оказания первой помощи 

при заболеваниях, вызванных животными организ-

мами 

- соблюдать меры профилактики от заболеваний, 

переносимых животными. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

8. Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Под-

тип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Череп-

ные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенно-

сти внутреннего строения и процессов жизне-

деятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция 

рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запа-

сов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и рас-

пространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размно-

жение и развитие земноводных. Происхожде-

ние земноводных. Многообразие современных 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

- приводить доказательства родства различных так-

сонов животных,  

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примерах со-

поставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов;   сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения 

- раскрывать роль различных организмов в жизни 

35 Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение внешне-

го строения и  передви-

жения рыбы»  

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение внешне-

го строения и перьевого 

покрова птиц» 

Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение внешне-

го строения, скелета и 

зубной системы млеко-

питающих» 

 

5 3. ыбы  

1.Рыбы водоемов РК. 

Промысловые рыбы, 

их охрана и рацио-

нальное использова-

ние. Редкие рыбы РК. 

2. Птицы окрестно-

стей г. Сыктывкара 

(вокруг школы, возле 

парка). Обобщение по 

теме «Класс Птицы» 

3. Оленеводство РК. 

4. Значение млекопи-

тающих на примере 

РК. 

5. Охрана и рацио-

нальное использова-

ние животных на 

примере РК.  



земноводных и их охрана. Значение земновод-

ных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристи-

ка класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкаю-

щихся. Происхождение и многообразие древ-

них пресмыкающихся. Значение пресмыкаю-

щихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внеш-

него строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размно-

жение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в приро-

де и жизни человека. Охрана птиц. Птицевод-

ство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристи-

ка класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строе-

ния, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и пове-

дение млекопитающих, рассудочное поведе-

ние. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообра-

зие млекопитающих. Млекопитающие – пере-

носчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосто-

рожности и первая помощь при укусах живот-

ных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращи-

вания и ухода за домашними млекопитающи-

человека 

- использовать приемы оказания первой помощи 

при заболеваниях, вызванных животными организ-

мами 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за ними 

- соблюдать меры профилактики от заболеваний, 

переносимых животными. 

- наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 



ми. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

9. Развитие животного мира на Земле.  

Доказательства эволюции животного 

мира. Разнообразие животного мира. Развитие 

животного мира на Земле. Этапы эволюции 

животного мира. Появление многоклеточности 

и групп клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. Происхождение 

и эволюция хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира. Современный 

мир живых организмов. Охрана и рациональ-

ное использование животных на примере РК. 

Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза. Цепи питания. Экосистема. Био-

геоценоз. Биосфера. 

 

 

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; признаки биологических объектов; гри-

бы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  устанавли-

вать взаимосвязи между особенностями строения 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания;   

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные возникновения приспособленности 

- ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой приро-

ды (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоциональ-

но-  осознанно использовать знания основных пра-

вил поведения в природе) ценностное отношение к 

объектам живой природы  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой при-

роде 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет - ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов 

4 Экскурсия «Весенние 

явления в жизни жи-

вотных» 

 

  

 Промежуточная аттестация  1    

8 класс  

1. Введение в науки о человеке. Значение зна-

ний об особенностях строения и жизнедея-

тельности организма человека для самопозна-

ния и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные мето-

ды изучения человеческого организма (наблю-

дение, измерение, эксперимент). Место чело-

века в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхо-

ждение современного человека. Расы. 

 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов 

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных;   
- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

1    



ка на здоровье человека;   

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

-  использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

-   проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

2. Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности 

и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- знать процессы жизнедеятельности, происходящие 

в клетке и тканях 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

5 Лабораторная работа 

№ 1«Выявление осо-

бенностей строения 

клеток разных тканей» 

Практическая работа 

№1 «Изучение мига-

тельного рефлекса и его 

торможения». 

 

 

  

3. Опора и движение. Опорно-двигательная сис-

тема: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности скелета челове-

ка, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружаю-

щей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических 

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных 

( опорно- двигательная система);   
- описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

8 Лабораторная работа 

№ 3 «Выявление нару-

шения осанки и нали-

чия плоскостопия». 

Практическая работа 

№2 «Исследование 

строения плечевого 

  



упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

 

 

биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- выявлять причины нарушения осанки 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

пояса и предплечья» 

Практическая работа 

№3 

 «Оценка гибкости по-

звоночника» 

 

4. Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание посто-

янства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроци-

ты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертыва-

ние крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль при-

вивок в борьбе с инфекционными заболева-

ниями. Кровеносная и лимфатическая систе-

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных 

(кровеносной система);   
- 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 жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

9 Лабораторная работа 

№3. «Сравнение микро-

скопического строения 

крови человека и ля-

гушки» 

Лабораторная рабо-

та№4 «Подсчет пульса 

в разных условиях. Из-

мерение артериального 

давления» 

Практическая работа 

  



мы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и рабо-

та сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кро-

вотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.  

 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

№4 

«Определению ЧСС, 

скорости кровотока», 

Практическая работа 

№5  «Функциональная 

сердечно сосудистая 

проба» 

 

5. Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. 

Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред табакокурения. Предупрежде-

ние распространения инфекционных заболева-

ний и соблюдение мер профилактики для за-

щиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом 

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных 

(дыхательной система);   
- 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 жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

5 Практическая работа 

№6 «Измерение обхвата 

груд ной клетки» 

Практическая работа 

№7 «Определение за-

пылённости воздуха» 

 

 

1 1.  

2.Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Загрязнение атмо-

сферного воздуха в 

городе Сыктывкаре. 



- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

6. Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищева-

рение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Вса-

сывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Ги-

гиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

 

аргументировать, приводить доказательства взаимо-

связи человека и окружающей среды, родства чело-

века с животными;  аргументировать, приводить 

доказательства отличий человека от животных (пи-

щеварительной  система);   
- 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 жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

6  1 3.Гигиена питания. 

Пищевой рацион жи-

телей Севера. 

Профилактика забо-

левания органов пи-

щеварения. 



вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

7. Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две 

стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Ви-

тамины. Проявление гиповитаминозов и ави-

таминозов, и меры их предупреждения. Энер-

гетический обмен и питание. Пищевые рацио-

ны. Нормы питания. Регуляция обмена ве-

ществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуля-

ция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи 

в процессах терморегуляции. Приемы оказа-

ния первой помощи при травмах, ожогах, об-

морожениях и их профилактика. 

 

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

3    



8. Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и 

функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мо-

чевыделительной системы и меры их преду-

преждения 

аргументировать, приводить доказательства взаимо-

связи человека и окружающей среды, родства чело-

века с животными;  аргументировать, приводить 

доказательства отличий человека от животных (вы-

делительная  система);   
- 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 жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

2  1 4.Предупреждение 

заболевания почек. 

Питьевой режим. Во-

доснабжение города 

Сыктывкара. 

 

9 Кожа  

Поддержание температуры тела. Покровы те-

ла. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

 

аргументировать, приводить доказательства взаимо-

связи человека и окружающей среды, родства чело-

века с животными;  аргументировать, приводить 

доказательства отличий человека от животных (вы-

делительная  система);   

- описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

3    



вой помощи; 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   

 

10 Нейрогуморальная регуляция функций ор-

ганизма.  

Регуляция функций организма, способы регу-

ляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и перифериче-

ская, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полу-

шария головного мозга. Особенности разви-

тия головного мозга человека и его функцио-

нальная асимметрия. Нарушения деятельно-

сти нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная сис-

тема. Гормоны, их роль в регуляции физиоло-

гических функций организма. Железы внут-

ренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовид-

ная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и сис-

тем органов человека) и процессов жизнедеятельно-

сти, характерных для организма человека 

- приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек , связанных с нервной 

и эндокринной системой. 

-  сравнивать биологические объекты (клетки, тка-

ни, органы, системы органов), процессы жизнедея-

тельности (питание, дыхание, обмен веществ, выде-

ление и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструмен-

тами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

9 Практическая работа 

№8 «Штриховое раз-

дражение кожи» 

Практическая работа 

№9 «Изучение функций 

отделов головного моз-

га» 

 

1 1. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте 

и развитие организма. 

Проблема эндокрин-

ных заболеваний в 

РК. 



вой помощи; 
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

11 Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни челове-

ка. Сенсорные системы, их строение и функ-

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреж-

дение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вку-

са. Взаимодействие сенсорных систем. Влия-

ние экологических факторов на органы чувств. 

 

- аргументировать, приводить доказательства взаи-

мосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  аргументировать, приво-

дить доказательства отличий человека от животных 

(сенсорная система);   
- 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 жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- выявлять примеры и пояснять проявление наслед-

ственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и  различать по  внешнему 

виду изменчивости, присущей человеку 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

6 Лабораторная работа 

№5 «Изучение строения 

и работы органа зре-

ния» 

Практическая работа 

№10 «Исследование 

реакции зрачка на ос-

вещённость» 

Практическая работа 

№11 «Оценка состояния 

вестибулярного аппара-

та» 

Практическая работа 

№12 «Исследование 

тактильных рецепто-

ров» 

 

  



вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

12 Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, рабо-

ты И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безуслов-

ные и условные рефлексы, их значение. По-

знавательная деятельность мозга. Эмоции, па-

мять, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и пере-

даче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: спо-

собности, темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. Цели и мо-

тивы деятельности. Значение интеллектуаль-

ных, творческих и эстетических потребно-

стей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

 

 

- выявлять примеры и пояснять проявление наслед-

ственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и  различать по  внешнему 

виду изменчивости, присущей человеку 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

7 Практическая работа 

№13 «Перестройка ди-

намического стереоти-

па» 

Практическая работа 

№14 «Изучение внима-

ния» 

 

  

13 Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Опло-

дотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

аргументировать, приводить доказательства взаимо-

связи человека и окружающей среды, родства чело-

века с животными;  аргументировать, приводить 

3    



Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреж-

дение. Роль генетических знаний в планирова-

нии семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа 

доказательства отличий человека от животных (ре-

продуктивная система);   
- 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 жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); 

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

- выявлять примеры и пояснять проявление наслед-

ственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и  различать по  внешнему 

виду изменчивости, присущей человеку 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи; 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами 

- проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты 

- знать и аргументировать основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека 

- описывать и использовать приемы оказания пер-

вой помощи;   
- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

14 Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового об-

- приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

3    



раза жизни. Укрепление здоровья: аутотре-

нинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физиче-

ских упражнений на органы и системы орга-

нов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкого-

ля, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окру-

жающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адап-

тации к ним. Краткая характеристика основ-

ных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведе-

ния в окружающей среде, в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья че-

ловека от состояния окружающей среды.  

зрения, слуха, 

 - инфекционных и простудных заболеваний 

приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными;  

аргументировать, приводить доказательства отли-

чий человека от животных 

- виду изменчивости, присущей человеку 

- анализировать и оценивать влияние факторов рис-

ка на здоровье человека;  описывать и использовать 

выявлять примеры и пояснять проявление наследст-

венных заболеваний у человека, сущность процес-

сов наследственности и  различать по  внешнему 

приемы оказания первой помощи 

 Годовая контрольная работа. Промежуточ-

ная аттестация 

 1    

9 класс  

1. Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в 

биологии: наблюдение, описание, экспери-

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биоло-

гические науки. Роль биологии в формирова-

нии естественно-научной картины мира. Ос-

новные признаки живого.  

 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами и инструментами, 
- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

- роль биологических объектов в природе и жизни 

человека 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

1    



роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

2 Биология – наука о живых организмах. 
Свойства живых организмов (структуриро-

ванность, целостность, обмен веществ, дви-

жение, размножение, развитие, раздражи-

мость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классифи-

кация живых природных объектов. 

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процес-

сов, характерных для сообществ живых организмов 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования; биологические объекты или 

их изображения выявляя отличительные признаки 

биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспо-

собленности организмов к среде обитания 

- сравнивать биологические объекты, процессы; 

делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния;   
- устанавливать взаимосвязи между  особенностями 

строения и функциями органов и систем органов;  

-  использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; 

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

- роль биологических объектов в природе и жизни 

человека 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

2    

3 Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Ор-

ганизм. Классификация организмов. Принци-

пы классификации. Одноклеточные и много-

клеточные организмы. Основные царства жи-

вой природы 

- Уметь выделять существенные признаки биологи-

ческих объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, харак-

терных для живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства род-

ства различных таксонов растений, животных, гри-

бов и бактерий;  аргументировать, приводить дока-

зательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

2 Экскурсия «Многообра-

зие живых организмов 

(на примере парка или 

природного участка» 

 1.Многообразие жи-

вых организмов. Мно-

гообразие живых ор-

ганизмов в РК. 

2.Урок - экскурсия 

«Многообразие жи-

вых организмов (на 

примере парка или 

приусадебного участ-



 -осуществлять классификацию биологических объ-

ектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе 

- выявлять отличительные признаки и  сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бак-

терии, грибы), процессы жизнедеятельности;  

- делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;  устанавливать взаимосвязи между особен-

ностями строения,  

- ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты 

-  использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

- правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой приро-

де, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

ка)» 

 

4 Клетка. Клеточное строение организмов.  
Клетка – основа строения и жизнедеятельно-

сти организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Клеточная теория. 

Клеточное строение организмов как доказа-

тельство их родства, единства живой природы. 

Строение клетки: клеточная оболочка, плазма-

тическая мембрана, цитоплазма, ядро, орга-

ноиды. Многообразие клеток. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функциониро-

вании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки – основа размно-

жения, роста и развития организмов.  

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- знать процессы жизнедеятельности, происходящие 

в клетке 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

10 Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение клеток и 

тканей растений и жи-

вотных на готовых 

микропрепаратах» 

 

  

5 Организм.  выделят - - выделять существенные признаки биологических 17 Лабораторная работа  3.Наследственные 



Клеточные и неклеточные формы жизни. Ви-

русы. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Особенности химического состава  

организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ 

и превращения энергии – признак живых орга-

низмов. Питание, дыхание, транспорт ве-

ществ, удаление продуктов обмена, координа-

ция и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие орга-

низмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворе-

ние. Наследственность и изменчивость – свой-

ства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды 

объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

- знать процессы жизнедеятельности, происходящие 

в клетке 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения 

- объяснять механизмы наследственности и измен-

чивости, 
-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  сравнивать биологические объекты 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

№ 2 «Выявление измен-

чивости организмов» 

болезни человека. 

Наследственные забо-

левания в РК. 



6 Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная 

систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. По-

пуляция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основ-

ные движущие силы эволюции в природе. Ре-

зультаты эволюции: многообразие видов, при-

способленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систе-

матических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, из-

менчивости и искусственном отборе при выве-

дении новых пород животных, сортов расте-

ний и штаммов микроорганизмов 

 

 

 

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды 

- осуществлять классификацию биологических объ-

ектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

- объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования;  объяснять меха-

низмы наследственности и изменчивости 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования; биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов 

- сравнивать биологические объекты, процессы; 

делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния;  устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями живых организмов 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  сравнивать биологические объекты 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

20 Лабораторная работа 

№ 3 «Выявление при-

способлений у организ-

мов к среде обитания» 

 

 4.Особенности селек-

ции растений. Рай-

онированные сорта 

растений РК.  

5. Особенности се-

лекции животных. 

Районированные по-

роды домашних жи-

вотных РК 

6. Влияние человече-

ской деятельности на 

процессы эволюции 

видов на примере РК. 

Красная книга РК. 



Экосистемы. Экология, экологические факто-

ры, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. Естест-

венная экосистема (биогеоценоз). Агроэкоси-

стема (агроценоз) как искусственное сообще-

ство организмов. Круговорот веществ и по-

ток энергии в биогеоценозах. Биосфера – гло-

бальная экосистема. В. И.  Вернадский – осно-

воположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая ис-

тория эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа ус-

тойчивости биосферы. Современные экологи-

ческие проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последст-

вия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

- приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды 

- аргументировать, приводить доказательства зави-

симости здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды 

- раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологическо-

го разнообразия для сохранения биосферы 

- знать и аргументировать основные правила пове-

дения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе; 

 - описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами, 

- использовать методы биологической науки: на-

блюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

- выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  сравнивать биологические объекты 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах 

- находить в учебной, научно-популярной литерату-

ре, Интернет - ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов 

15 Лабораторная работа 

№ 4 «Оценка качества 

окружающей среды» 

 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание 

экосистемы своей мест-

ности» 

 

 

 6.  

7.Понятие о биогео-

ценозе и экосистеме 

на примере экосистем 

РК 

8. Развитие и смена 

биогеоценозов на 

примере экосистем 

РК. 

 Промежуточная аттестация  1    

 



 
Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности  

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

(шт) 

Библиотечный фонд: 

Учебники федерального перечня, в которых реализована данная программа: 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А.); 

60 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С.); 

65 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С.); 

65 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 65 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. 

М.). 

60 

Стандарт основного общего образования по биологии (электронный 

вариант) 

1 

• Примерная программа основного общего образования по биологии 

(электронный вариант) 

 

1 

• Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

 

1 

Печатные пособия: 

Комплект портретов великих ученых-естествоиспытателей (для создания 

постоянной 

(сменной) экспозиции при оформлении кабинета). 

1 

Комплект таблиц по биологии 6-9 кл.  1 

Технические средства обучения: 

Компьютер  1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровой микроскоп 1 

Мультимедийный проектор 1 

МФУ 1 

Документ - камера 1 

Натуральные объекты: 

Комплект гербариев разных групп растений 10 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Комплекты лабораторного оборудования (стаканы, чашки Петри, 

стаканы мерные, пробирки, колбы) 

15 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

демонстрационных работ 

1 

Доска для сушки посуды 1 

Микроскопы световые  25 

Лупа ручная 10 

Микропрепараты: 

Набор по анатомии и физиологии 1 

Набор по ботанике 3 

Набор по зоологии 2 

Набор по общей биологии 2 

Коллекции: 

Вредители сельскохозяйственных культур 5 

Семена и плоды 10 

Раковины моллюсков 15 



Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 1 

Ископаемые растения и животные 1 

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, 

окраска и пр.) 

2 

Влажные препараты: 

Комплект влажных препаратов "Особенности строения организмов 10 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске): 

Комплект карточек "Деление клетки. Митоз и мейоз" 1 

Муляжи: 

Плодовые тела шляпочных грибов 1 

Модели: 

Скелет человека (объемная) 1 

Набор моделей цветка крестоцветных (объемная) 1 

Торс человека   1 

Комплект скелетов позвоночных животных 1 

Набор моделей по строению органов человека 10 

Набор моделей по строению мозга животных 5 

Моделей семени пшеницы (рельефная) 1 

Набор моделей по строению органов человека 10 

Специализированная учебная мебель: 

Стол демонстрационный 1 

Стол учительский 1 

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями 15 

Стул для учителя 1 

Комнатные растения 20 

Информационно-коммуникационные средства, цифровые образовательные ресурсы 

1С: Репетитор. Биология. Фирма АОЗТ« 1С» Анатомия (Электронный 

атлас для школьника) 

1 

Зоология (Электронный атлас для школьника) 1 

Ботаника (Электронный атлас для школьника) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие 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.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник 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 отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя 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  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий;  

 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 орга-

низмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания;  

 различатьпо 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 тка-

ней, органов и систем органов;  



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-
ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское 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, бак-
терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-
нием 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  

Выпускник 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 соблюдения мер профилак-

тики 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, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей 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 тка-

ней, органов и систем органов;  



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их ре-

зультаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-
рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-
му 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 по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека.  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-
ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) 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 при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, 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 осно-

ве сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и сис-

тем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  



 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-
пользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать 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 об-
ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-
тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собст-
венный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень обязательных практических работ 

5 класс 

Лабораторная работа №1:  «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы 

с ними» 

Лабораторная работа №2: «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа №3: «Изучение органов цветкового растения» 

Лабораторная работа №4: «Изучение строения плесневых грибов» 

Экскурсия: «Весенние явления в природе» 

6 класс 

Лабораторная работа №1: «Изучение семян однодольных и двудольных растений» 

Лабораторная работа №2: «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Лабораторная работа №3: «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа № 4: «Изучение строения водорослей» 

Лабораторная работа № 5:«Изучение внешнего строения мхов Республики Коми» 

Лабораторная работа № 6: «Изучение внешнего строения папоротника» 

Лабораторная работа № 7: «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосемен-

ных растений» 

Лабораторная работа № 8: «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 

Лабораторная работа № 9: «Определение признаков класса в строении растения» 

7 класс 

Лабораторная работа №1: «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

Лабораторная работа №2: «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения» 

Лабораторная работа №3: «Изучение строения раковин моллюсков» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения насекомого» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение типов развития насекомых» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млеко-

питающих» 

Экскурсия: «Многообразие животных (на примере РК)» 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе РК» 

Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих Республики Коми» 

Экскурсия: «Весенние явления в жизни животных» 

8 класс 

Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 

Лабораторная работа № 2 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

Лабораторная работа № 3 «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягуш-

ки» 

Лабораторная работа № 4 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение строения и работы органа зрения» 

Практическая работа № 1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Практическая работа № 2 «Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа № 3 «Изучение функций отделов головного мозга» 

Практическая работа № 4 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа № 5 «Оценка гибкости позвоночника» 

Практическая работа № 6 «Определение ЧСС, скорости кровотока» 

Практическая работа № 7 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

Практическая работа № 8 «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа № 9 «Определение запылённости воздуха» 

Практические работы № 10 «Исследование реакции зрачка на освещённость» 

Практическая работа № 11 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа № 12 «Исследование тактильных рецепторов» 

Практическая работа № 13 «Перестройка динамического стереотипа» 



Практическая работа № 14 «Изучение внимания» 

9 класс 

Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых мик-

ропрепаратах» 

Лабораторная работа № 2 «Выявление изменчивости организмов» 

Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

Лабораторная работа № 4 «Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия «Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка)» 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 



 
Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Инструкция для обучающихся. 

На выполнение контрольной работы по биологии отводится 45 минут. 

 Итоговая  контрольная работа состоит из трёх частей,  включающих  в себя  17 заданий. 

Часть I содержит  10 заданий базового уровня сложности с выбором одного правильного отве-

та из четырёх предложенных. 

Часть II содержит 5 заданий повышенного уровня сложности. Из этих заданий: 1 задание   с 

выбором и записью трёх верных вариантов из шести; 2 задания на установление соответствия; 1 

задание на включение в текст  пропущенных терминов и понятий; 1 на определение последова-

тельности биологических процессов, явлений. 

Часть III содержит 2 задания, повышенного уровня сложности.  Из этих заданий: 1 задание на 

работу с текстом биологического содержания, в котором необходимо исправить биологические 

ошибки в приведённом тексте, 2 задание  с развёрнутым ответом. 

Часть I. Выбрать один правильный ответ из предложенных: 

1. Экология – это наука, изучающая: 

а. животный мир                    

б. растительный мир 

в. взаимосвязь живых организмов и условия их обитания 

г. многообразие живых организмов 

2. Влияние полива на рост растения изучают с помощью метода: 

а. измерения 

б. наблюдения 

в. описания 

г. эксперимента 

3. Размножение – это: 

а. увеличение массы тела организма 

б. способность воспроизводить себе подобных 

в. прекращение процессов жизнедеятельности 

г. способность воспринимать воздействие окружающей среды 

4. К органическим веществам клетки относятся: 

а. белки, витамины, вода 

б. минеральные соли, углеводы, жиры 

в. углеводы, вода, витамины 

г. углеводы, белки, жиры 

5. На рисунке растительной клетки цифра 4 обозначает: 

а. вакуоль                                                                                            

б. ядро 

в. оболочка 

г. цитоплазма 

 



6. Хранение и реализацию наследственной информации в клетке осуществляет: 

а. ядро 

б. пластиды 

в. цитоплазма 

г. вакуоль 

     7.    Хлорофилл в хламидомонаде находится в : 

а. хлоропластах 

б. хроматофоре 

в. хромопластах 

г. лейкопластах 

      8.   Покрытосеменные растения отличаются от голосеменных тем, что: 

            а. имеют корни, стебли 

            б. имеют цветок и образуют плод   

            в. живут на суше 

            г. представлены только травами         

      9.   К болезнетворным  грибам относят:  

а. пеницилл 

б. фитофтору 

в. бледную поганку 

г. мукор 

10.  Залежи каменного угля образовались из:  

а. отмерших древовидных папоротников 

б. скопления отмерших водорослей 

в. скопления остатков растительности 

г. отмерших мхов 

Часть II.  

В1.  Выбрать три правильных ответа из шести предложенных: 

Для бактериальной клетки характерно: 

а. высокая скорость размножения 

б. наличие плотной оболочки 

в. размножение с помощью  спор 

г. отсутствие клеточного ядра 

д. являются многоклеточными организмами 

е. являются неподвижными 

 

В2.  Установить соответствие между органоидами клетки и их функциями: 

Органоиды клетки:                                                        Выполняемая функция: 

а. цитоплазма                                                        1. пластиды, содержащие хлорофилл 

б. хромосомы                                                        2. полость, содержащая клеточный сок 

в. вакуоль                                                              3. полужидкое содержимое клетки 

г. хлоропласты                                                      4. носители наследственной информации 

В3.  Установите соответствие между процессами жизнедеятельности  растений и живот-

ных и их строением: 

а. способность к передвижению                           1. животные 

б. неограниченный рост в течение жизни            2. растения 

в. гетеротрофный тип питания 

г. наличие пластид 

д. отсутствие клеточной стенки 

е. наличие вакуолей 

ж.автотрофный тип питания 

                                                                  

В4. Закончить предложения, вписав недостающие слова: фотосинтез, эукариоты, гетеро-

трофы,  автотрофы, прокариоты. 

Организмы, клетки  которых содержат ядро называются_________________ , а  

организмы, в клетках которых ядро отсутствует называются___________________. 



Организмы,  которые  питаются готовыми органическими веществами называют-

ся_______________. Организмы, которые сами создают органические вещества в процес-

се____________ относятся к ________________. 

 

В5.  Постройте в правильной последовательности процессы деления клетки: 

а. парные хромосомы расходятся к полюсам клетки 

б. ядерная оболочка исчезает 

в. ядро увеличивается в размерах 

г. деление цитоплазмы 

д. хромосомы удваиваются 

е. хромосомы выстраиваются по экватору клетки 

ж. образование ядра 

 

Часть III 

С1.Прочитайте текст. Найдите в тексте неверные утверждения: 

 1.Лишайники – своеобразная группа   организмов. 2.Тело лишайника - слоевище. 3.Оно образо-

вано переплетающимися нитями грибницы, между которыми расположены многоклеточные во-

доросли. 4.Между грибом и водорослью существует взаимосвязь, полезная как одному, так и 

другому организму. 5.Это явление получило название микориза. 6.Живут лишайники долго, сот-

ни и даже тысячи лет. 7.Растут лишайники очень быстро.8.Лишайники могут жить в любой за-

грязнённой атмосфере. 

 

С2. Укажите не менее 3 - х причин значения растений  в природе. 

 

Ответы итоговой  контрольной работы по биологии 5 класс 

№ задания Ответ Баллы 

Часть I   

А1 в 1 

А2 г 1 

А3 б 1 

А4 г 1 

А5 б 1 

А6 а 1 

А7 б 1 

А8 б 1 

А9 б 1 

А10 а 1 

Часть II   

В1 а, б, г 2 

В2 3, 4, 2, 1 2 

В3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 2 

В4 1. Эукариоты 

2. Прокариоты 

3. Гетеротрофы 

4. Фотосинтез, автотрофы 

2 

В5 в,  д, б, е, а, г, ж  2 

Часть III   

С1 3 – одноклеточные 

5 - симбиоз 

7 – медленно 

8 -  не могут жить 

2 

С2 1. растения обогащают воздух кислородом; 

2. растения поглощают из воздуха углекис-

лый газ; 

3 



3. растения служат пищей растительнояд-

ным животным. 

 

Оценивание:      22-25 баллов – оценка «5» 

                            17-21 баллов – оценка «4» 

                            12-16 баллов – оценка «3» 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЩИХСЯ 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ: 

 ОТМЕТКА «5» 

 Изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями учебной про-

граммы 

 Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые уча-

щимися 

 Учитывается оригинальность ответа, умение принять нестандартный метод решения за-

дачи 

 Оцениваются умения: составлять полную характеристику биологического объекта, про-

цесса, явления 

 Проводить их сравнения 

 Обосновать необходимость охраны экосистемы, биоразнообразия, здорового образа 

жизни 

 Применять для обоснования теоретические знания 

 Выполняет на доске схемы, рисунки, использует таблицы. Может раскрыть значение и 

функции изображенных объектов, устанавливать их взаимосвязь 

ОТМЕТКА «4» 

 Знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы 

 Допускаются отдельные несущественные ошибки, неисправленные учащимся 

 Неполные определения, понятия, небольшие неточности в выводах и обобщениях, 

незначительные нарушения в изложении материала 

     ОТМЕТКА «3» 

 Изложение полученных знаний неполное, однако, подтверждает его понимание 

 Допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного их исправ-

ления 

 Требования к овладению знаниями на минимальном уровне: 

- умение называть 

- приводить примеры 

- кратко описывать биологические объекты и процессы 

- проводить сравнение несложных объектов 

- приводить примеры применения биологических знаний в народном хозяйстве, в 

деле охраны природы. 

ОТМЕТКА «2» 

 Изложение учебного материала неполное, бессистемное 

 Существенные и неисправленные учеником ошибки 

 Неумение делать выводы и обобщения 

 Неумение применять знания в практической деятельности 

 Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии  

с требованиями программы 

ОЦЕНИВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

 ПИСЬМЕННЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 



1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка «3». 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ РАБОТЕ С РИСУНКАМИ, СХЕМАМИ, ТАБЛИЦАМИ 

Отметка «5» — ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правиль-

но установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, при описании 

используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Отметка «4» — ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи; есть ошиб-

ки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам. 

Отметка «3» — ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его при-

знаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 

Отметка «2» — ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие 

умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

 

ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Оценка за лабораторные работы выставляется на основе наблюдений за работой учащих-

ся и их письменного отчета 

Отметка «5» 

 учащийся правильно выполнил работу с соблюдением необходимой последовательности 

 самостоятельно подобрал оборудование и объекты 

 соблюдал требования безопасности 

 самостоятельно сформулировал цель и выводы 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки 

Отметка «4» 

 учащийся может подобрать оборудование, сформулировать цель, но допускает 1-2 не-

существенные ошибки в работе 

 допустил небольшие неточности в описании результатов работы 

Отметка «3» 

 за правильно выполненные действия и выводы 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки 

 недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности 

Отметка «2» 

 учащийся не может провести необходимые наблюдения и опыты даже с помощью учи-

теля 

 результаты работы не позволяют сделать правильный вывод 

 отсутствие умения делать вывод, логически и грамотно описать наблюдения 

 

 



ОЦЕНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАБЛЮДЕНИЙ В ПРИРОДЕ 

 

Отметка «5» 

Правильно, по плану проведено наблюдение; в описаниях точно отражены особенности объекта 

или явления. Сделаны зарисовки, диаграммы, схемы; правильная формулировка выводов; акку-

ратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» 

Правильно, по плану проведено наблюдение; имеются недочеты в описании объекта или явле-

ния, правильная формулировка выводов; имеются недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» 

Допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются недостатки в 

оформлении наблюдений 

Отметка «2» 

Неправильное выполнение задания; неумение делать выводы на основе наблюдений 

ОЦЕНИВАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЭКСКУРСИИ 

 

№ Примерные требования к содержанию: Баллы  

1. Содержание отчеты – 3 страницы, без учета приложений 3 

2. Глубина проработки темы экскурсии 5 

3. Сделаны выводы по изложенной информации и указано ее практи-

ческое значение 

3 

4. Приложение – фотографии, схемы, таблицы, гербарии, коллекции, 

и т.д. 

3 

Отметка «5» - 12-14 баллов, т.е более 80% от общего числа баллов 

Отметка «4» - 9-11 баллов, т.е 60-80% от общего числа баллов 

Отметка «3» - 7-8 баллов, т.е 50-60% от общего числа баллов 

 

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

В практическом задании учитываются умения: сформулировать цель, отобрать оборудование, 

выполнить практические действия в определенной последовательности, сделать вывод, соблю-

дать правила техники безопасности. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-

ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря-

док на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-

риалами и оборудованием. 



Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципи-

ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечания 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности 

при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отче-

те содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть 

повышена по сравнению с указанными нормами 

 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Количество заданий в тесте определяется исходя из: 

 Целевой направленности теста 

 Видов тестовых заданий 

 Норматива времени на проведение теста 

Отметка «5» — ставится, если тест выполнен без ошибок (100%) 

Отметка «4» — ставится, если выполнено верно 75 % теста  



Отметка «3» — ставится, если выполнено верно 50 % теста 

Отметка «2» — ставится, если выполнено верно менее 50 % теста 

 

ОЦЕНКА И ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 

№ Примерные требования к содержанию реферата: Баллы: 

1. Содержание реферата объемом 16-20 страниц (без учета 

приложений) 

3 

2. Обоснование актуальности рассматриваемой проблемы 3 

3. Четкость поставленной задачи, соответствие данной ра-

боты поставленной цели. Глубина проработки темы 

3 

4. Выводы по изложенной информации с указанием прак-

тической значимости работы 

3 

5. Выдержка требований к оформлению (план, введение, 

стиль изложения, выводы, использование литературы, 

оформление работы) 

 

3 

6. Приложения – фотографии, схемы, чертежи, карты, ста-

тистические данные, диаграммы) 

3 

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 

 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого материала, а не 

чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы демонстрация осведом-

ленности по теме) – 5 баллов 

 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, свободно и 

грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными средствами (стендовым мате-

риалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе сообщения 

материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) от общего 

числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал от 60 до 80%, а пятерка 

– когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5»  

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятель-

ности 

Кол-во 

баллов 

1.Самостоя-

тельное приоб-

рете- 

ние знаний и 

решение про-

блем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности само-

стоятельно с опорой на помощь руководителя ставить пробле-

му и находить пути её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать новые знания, 

достигать более глубокого понимания изученного. 

«3» 

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения. 

В ходе работы над проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на этой основе 

«4» 



приобретать новые знания и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует о спо-

собности самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, навыками кри-

тического мышления; умение самостоятельно мыслить,   фор-

мулировать выводы, обосновывать,  реализовывать и апроби-

ровать принятое решение. Учащимся продемонстрирована спо-

собность на этой основе приобретать новые знания и/или ос-

ваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, прогнозировать. 

«5» 

2.Знание пред-

мета 

Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержа-

нию работы отсутствуют грубые ошибки. 

«3» 

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

«4» 

Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутству-

ют. Автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы. 

«5» 

 

3. Регулятив-

ные действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и представле-

на комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

«3» 

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и после-

довательно реализована, своевременно пройдены все необхо-

димые этапы обсуждения и представления. Контроль и коррек-

ция осуществлялись самостоятельно. 

«4» 

Повышенный высокий - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. Автор продемонстрировал уме-

ние управлять своей познавательной деятельностью во време-

ни, использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. Контроль и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно 

«5» 

4.Коммуникаци

я 

Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проект-

ной работы, а также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

«3» 

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выра-

жены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Рабо-

та/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

«4» 

Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выра-

жены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Автор 

«5» 



владеет культурой общения с аудиторией. Работа/сообщение 

вызывает большой  интерес. Автор свободно  и аргументирова-

но отвечает на вопросы. 
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