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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
2) патриотического воспитания:
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад  российских  и  советских  учёных  в  развитие  мировой  биологической 
науки;

3) духовно-нравственного воспитания:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм 

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

медицине и биологии;
4) эстетического воспитания:
понимание  роли  биологии  в  формировании  эстетической  культуры 

личности;
5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия:
ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый 

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

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление 
алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и 
психического здоровья;

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного 
поведения в природной среде;

сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным 
эмоциональным состоянием;

6) трудового воспитания:



активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи, 
образовательной  организации,  населенного  пункта,  края)  биологической  и 
экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 
связанных с биологией;

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

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

направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических  закономерностях,  взаимосвязях  человека  с  природной  и 
социальной средой;

понимание  роли  биологической  науки  в  формировании  научного 
мировоззрения;

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

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды:

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

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

биологических закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного 
общего  образования,  должны  отражать  овладение  следующими 
универсальными учебными действиями:

Познавательные универсальные учебные действия

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

объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических 

объектов  (явлений,  процессов),  основания  для  обобщения  и  сравнения, 
критерии проводимого анализа;

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

выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения 
поставленной задачи;



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

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

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение;

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

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

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

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

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

отборе  биологической  информации  или  данных  из  источников  с  учётом 
предложенной учебной биологической задачи;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления;

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

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

оценивать  надёжность  биологической  информации  по  критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия



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

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

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

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

в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу 
обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
биологической задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

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

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

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

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

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

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

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

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия,  сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к 
предоставлению отчёта перед группой;

овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  которая 
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального 
интеллекта обучающихся. 



Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях, 

используя биологические знания;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений 

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

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 
ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать  предлагаемые 
варианты решений;

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

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

при  решении  учебной  биологической  задачи,  адаптировать  решение  к 
меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в 
произошедшей ситуации;

вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями  и  эмоциями 

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

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

которая  обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности 
(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 
собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу 
обучения в 5 классе:

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки 
живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;

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

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

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

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 
биология,  экология,  цитология,  анатомия,  физиология,  биологическая 
систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, 
питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 
развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте;

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

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

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

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

выделять  отличительные  признаки  природных  и  искусственных 
сообществ;

аргументировать  основные  правила  поведения  человека  в  природе  и 
объяснять  значение  природоохранной  деятельности  человека,  анализировать 
глобальные экологические проблемы;

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

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства;



выполнять  практические  работы  (поиск  информации  с  использованием 
различных  источников,  описание  организма  по  заданному  плану)  и 
лабораторные  работы  (работа  с  микроскопом,  знакомство  с  различными 
способами измерения и сравнения живых объектов);

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

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

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

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

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный 
аппарат изучаемого раздела биологии.

Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу 
обучения в 6 классе:

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

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

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

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

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

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

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

физиологии  растений,  в  том  числе  работы  с  микроскопом  с  постоянными 



(фиксированными)  и  временными  микропрепаратами,  исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды 
и  минеральное  питание,  фотосинтез,  дыхание,  рост,  развитие,  способы 
естественного  и  искусственного  вегетативного  размножения,  семенное 
размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);

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

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

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

применять  полученные  знания  для  выращивания  и  размножения 
культурных растений;

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

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

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

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

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный 
аппарат изучаемого раздела биологии.

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

характеризовать  принципы  классификации  растений,  основные 
систематические  группы  растений  (водоросли,  мхи,  плауны,  хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);

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

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



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

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

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

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 
микологии  и  микробиологии,  в  том  числе  работы  с  микроскопом  с 
постоянными  (фиксированными)  и  временными  микропрепаратами, 
исследовательские  работы  с  использованием  приборов  и  инструментов 
цифровой лаборатории;

выделять  существенные  признаки  строения  и  жизнедеятельности 
растений, бактерий, грибов, лишайников;

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

описывать  усложнение  организации  растений  в  ходе  эволюции 
растительного мира на Земле;

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 
экологических факторов для растений;

характеризовать  растительные  сообщества,  сезонные  и  поступательные 
изменения  растительных  сообществ,  растительность  (растительный  покров) 
природных зон Земли;

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

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

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 
знаниями  по  математике,  физике,  географии,  технологии,  литературе,  и 
технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;

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

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

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

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный 
аппарат  изучаемого  раздела  биологии,  сопровождать  выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.



Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу 
обучения в 8 классе:

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

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

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

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

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

сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 
регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;

характеризовать  процессы  жизнедеятельности  животных  изучаемых 
систематических  групп:  движение,  питание,  дыхание,  транспорт  веществ, 
выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;

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

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

выявлять  признаки  классов  членистоногих  и  хордовых,  отрядов 
насекомых и млекопитающих;

выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии, 
анатомии,  физиологии  и  поведению  животных,  в  том  числе  работы  с 
микроскопом  с  постоянными  (фиксированными)  и  временными 
микропрепаратами,  исследовательские  работы  с  использованием  приборов  и 
инструментов цифровой лаборатории;

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

классифицировать животных на основании особенностей строения;



описывать  усложнение  организации  животных  в  ходе  эволюции 
животного мира на Земле;

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 
экологических факторов для животных;

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;
устанавливать  взаимосвязи  животных  с  растениями,  грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах;
характеризовать  животных  природных  зон  Земли,  основные 

закономерности распространения животных по планете;
раскрывать роль животных в природных сообществах;
раскрывать  роль  домашних  и  непродуктивных  животных  в  жизни 

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

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями  по  математике,  физике,  химии,  географии,  технологии,  предметов 
гуманитарного циклов, различными видами искусства;

использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  животными, 
описывать  животных,  их  органы  и  системы  органов;  ставить  простейшие 
биологические опыты и эксперименты;

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

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 
извлечения  и  обобщения  информации  из  нескольких  (3–4)  источников, 
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный 
аппарат  изучаемого  раздела  биологии,  сопровождать  выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.

Предметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  к  концу 
обучения в 9 классе:

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

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

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



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

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

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

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

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

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 
систем  органов  организма  человека  и  их  функциями,  между  строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания человека;

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 
функционирования органов и систем органов человека;

объяснять  нейрогуморальную  регуляцию  процессов  жизнедеятельности 
организма человека;

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

различать  наследственные  и  ненаследственные  (инфекционные, 
неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики 
в предупреждении заболеваний человека;

выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии, 
анатомии,  физиологии  и  поведению  человека,  в  том  числе  работы  с 
микроскопом  с  постоянными  (фиксированными)  и  временными 
микропрепаратами,  исследовательские  работы  с  использованием  приборов  и 
инструментов цифровой лаборатории;

решать  качественные  и  количественные  задачи,  используя  основные 
показатели  здоровья  человека,  проводить  расчёты  и  оценивать  полученные 
значения;



аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,  методы 
защиты  и  укрепления  здоровья  человека:  сбалансированное  питание, 
соблюдение  правил  личной  гигиены,  занятия  физкультурой  и  спортом, 
рациональная  организация  труда  и  полноценного  отдыха,  позитивное 
эмоционально-психическое состояние;

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

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 
солнечном и тепловом ударе,  отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 
мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;

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

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 
человека  и  процессы  его  жизнедеятельности,  проводить  простейшие 
исследования организма человека и объяснять их результаты;

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

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 
извлечения  и  обобщения  информации  из  нескольких  (4–5)  источников; 
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;
создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный  аппарат 
изученного  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с 
учётом особенностей аудитории обучающихся



Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 5-9 классы. 
Основные направления воспитательной деятельности:

1. Гражданское  воспитание;Патриотическое  воспитание  и 
формирование российской идентичности;

2. Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских 
традиционных ценностей;

3. Приобщение  детей  к  культурному  наследию  (Эстетическое 
воспитание);

4. Популяризация  научных  знаний  среди  детей  (Ценности  научного 
познания);

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
7. Экологическое воспитание.

1.
1.1. Личностные результаты:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в 
качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической 
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего 
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества 
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества. 
Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей 
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентирования  в  мире 
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых 
познавательных интересов.

3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении 
моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование 
нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и 
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к 
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное 
отношение  к  религиозным чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
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в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к 
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном 
потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской 
этики,  культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и 
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность 
ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду, 
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом труде.  Осознание  значения 
семьи в  жизни человека  и  общества,  принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

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  способность  вести  диалог  с  другими 
людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  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 пределах возрастных компетенций 
с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами  учащиеся;  включенность  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  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере 
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного 
отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей  социального 
творчества,  ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как 
равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного 
лидерского потенциала).
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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  художественные  произведения, 
отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ 
художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной 
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации 
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего 
мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира, 
самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном 
пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества, 
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и 
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к 
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Личностные результаты отражают сформированность,  в  том числе  в 
части: 

1.  Патриотического  воспитания  ценностного  отношенияк 
отечественному  культурному,  историческому  и  научному  наследию, 
понимания значения биологии как науки в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях  мировой  и  отечественной  биологии,  заинтересованности  в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2.  Гражданского  воспитания  и  нравственного  воспитания  детей  на 
основе  российских  традиционных  ценностей  представления  о  социальных 
нормах и  правилах межличностных отношенийв коллективе,  готовности к 
разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных, 
познавательных  задач,  выполнении  экспериментов,  создании  учебных 
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. С 
позиции  нравственных и  правовых норм с  учётом осознания  последствий 
поступков; 
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3.  Популяризации  научных  знаний  среди  детей  (Ценности  научного 
познания)  Мировоззренческих  представлений,  соответствующих 
современному  уровню  развития  науки  и  составляющих  основу  для 
понимания сущности научной картины мира; 

представлений  об  основных  закономерностях  развития  природы, 
взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе  навыков 
самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и — 
способности  к  самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4.  Физического  воспитания  и  формирования  культуры  здоровья 
осознания  ценности  жизни,  ответственного  отношенияк  своему  здоровью, 
установки  на  здоровый  образ  жизни,  осознания  последствий  и 
неприятиявредных  привычек,  необходимости  соблюдения  правил 
безопасности в быту и реальной жизни; 

5.  Трудового  воспитания  и  профессионального  самоопределения 
коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно  - 
исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности;  интереса  к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе  применения  предметных  знаний,  осознанного  выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов  и  способности  к  предмету,  общественных  интересов  и 
потребностей; 

6.  Экологического  воспитания  экологически  целесообразного 
отношенияк  природе  как  источнику  Жизни  на  Земле,  основе  её 
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного  отношения  к  собственному  физическому  и  психическому 
здоровью,  осознания  ценности  соблюдения  правил  безопасного  поведения 
при  работе  с  веществами,  а  также  в  ситуациях,  угрожающих здоровью и 
жизни людей; 

способности  применять  знания,  получаемые при изучении предмета, 
для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 
уровня  экологической  культуры,  осознания  глобального  характера 
экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;

экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике.

1.2. Метапредметные результаты.
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Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например,  таких, 

как  система,  факт,  закономерность,  феномен,  анализ,  синтез,  является 
овладение  обучающимися  основами  читательской  компетенции, 
приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие  в  проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по  формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции. 
Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих 
дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования, 
осознанного  планирования  своего  актуального  и  перспективного  круга 
чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной 
деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в 
систематическом чтении как  средстве  познания мира и  себя  в  этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего».

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их.  Они смогут работать с  текстами,  преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание  выделенных  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  всех  учебных предметов,  обучающиеся  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  неопределённости.  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
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1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и 
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, 
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности. 
Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие 
образовательные результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную 
проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и 
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности;

 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 
проведения исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную 
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии 
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планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности, 

осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных 
условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения 
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую 
деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения 
запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками 
продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои действия  с  целью и,  при необходимости,  исправлять 
ошибки самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения 
учебной задачи;

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и 
самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и 
способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или 
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью 
деятельности;

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным способом на  основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных 
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной. 
Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе 
взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него 
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ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной 

задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося 
продукта учебной деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления 
проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать 

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:
 подбирать слова,  соподчиненные ключевому слову,  определяющие 

его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;
 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;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, 
выделяя при этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте 
решаемой задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в 
проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки  достоверности 
информации;

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него 
источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе 
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно 
полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач. 
Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить  модель/схему на  основе  условий задачи и/или способа  ее 

решения;
 создавать вербальные,  вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов, 
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в 
текстовое и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее  алгоритм на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к 
которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных 
критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
 ориентироваться в  содержании текста,  понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, 

процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
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 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;
 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических 

ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного 

фактора на действие другого фактора;
 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. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми 

системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную 

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в 
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.

 Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого, 

различать  в  его  речи:  мнение  (точку зрения),  доказательство  (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и 
познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
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его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.

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

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с 
собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации 
непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и 
обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ). 
Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
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языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, 

использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 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.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.
          1.3. Предметные результаты.

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для 

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

Выпускник овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями, 
закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное 
общеобразовательное  и  познавательное  значение;  сведениями  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  биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и 
электронных  носителях),  ресурсов  Интернета  при  выполнении  учебных 
задач.

Живые организмы
Учащийся научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов  растений,  животных,  грибов,  бактерий)  и  процессов, 
характерных для живых организмов;

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

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

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

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

 выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности 
организмов к среде обитания;

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

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

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

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

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

природе;
 описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научно-популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках, 
Интернет-ресурсах,  анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной 
формы в другую; 

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

•  использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении 
ядовитыми  грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с 
определителями  растений;  размножения  и  выращивания  культурных 
растений, ухода за домашними животными; 

•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 
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•  осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в 
природе;  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и 
поступках по отношению к живой природе; 

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

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

Человек и его здоровье
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 профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек,  нарушения осанки,  зрения,  слуха,  инфекционных и простудных 
заболеваний;

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

 выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных 
заболеваний  у  человека,  сущность  процессов  наследственности  и 
изменчивости, 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 тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты;

 знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа 
жизни, рациональной организации труда и отдыха;
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 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  доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

•  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках, 
Интернет-ресурсах,  анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной 
формы в другую; 

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

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

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

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

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
•  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида, 

экосистемы,  биосферы)  и  процессов,  характерных  для  сообществ  живых 
организмов; 

•  аргументировать,  приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; 

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

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

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических  объектов  в  природе  и  в  жизни  человека;  значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

•  объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на 
основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
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•  объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости, 
возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

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

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

•  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и 
функциями органов и систем органов; 

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

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

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

•  находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-
ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник 
получит возможность научиться: 

•  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях 
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

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

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

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных  с  теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области 
молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,  медицины  и 
охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную  деятельность, 
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учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.
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2. Содержание курса биологии (8-9 класс).

1.Основное содержание по темам рабочей программы

Тема 1. Общий обзор организма человека Науки, изучающие организм 
человека. Место человека в живой природе
Искусственная  (социальная)  и  природная  среда.  Биосоциальная  природа 
человека.  Анатомия.  Физиология.  Гигиена.  Методы  наук  о  человеке. 
Санитарно-эпидемиологические  институты  нашей  страны.  Части  тела 
человека.  Пропорции  тела  человека.  Сходство  человека  с  другими 
животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов 
и  человекообразных  обезьян.  Специфические  особенности  человека  как 
биологического вида
Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки
Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в 
клетке: обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость.

Лабораторная работа № 1
«Действие каталазы на пероксид водорода»
Ткани  организма  человека  
Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань.

Лабораторная работа № 2
«Клетки и ткани под микроскопом»
Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 
работы  внутренних  органов
Система  покровных  органов.  Опорно-двигательная,  пищеварительная, 
кровеносная,  иммунная,  дыхательная,  нервная,  эндокринная, 
мочевыделительная,  половая  системы  органов.  Уровни  организации 
организма.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  внутренних  органов. 
Рефлекторная дуга.

Практическая работа
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения»
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма 
человека»
Тема  2.  Опорно-двигательная  система  Строение,  состав  и  типы 
соединения костей
Общая  характеристика  и  значение  скелета.  Три  типа  костей.  Строение 
костей. Состав костей. Типы соединения костей.
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Лабораторная работа № 3
«Строение костной ткани»

Лабораторная работа № 4
«Состав костей»
Скелет головы и туловища
Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение 
позвонка. Строение грудной клетки
Скелет конечностей
Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей.

Практическая работа
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья»
Первая  помощь  при  повреждениях  опорно-двигательной  системы
Виды  травм,  затрагивающих  скелет  (растяжения,  вывихи,  открытые  и 
закрытые переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах
Строение, основные типы и группы мышц
Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные 
группы скелетных мышц.

Практическая работа
«Изучение расположения мышц головы»
Работа мышц
Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 
мышц. Мышечное утомление
Нарушение  осанки  и  плоскостопие  
Осанка.  Причины  и  последствия  неправильной  осанки.  Предупреждение 
искривления позвоночника, плоскостопия.

Практические работы
«Проверка правильности осанки»,
«Выявление плоскостопия»,
«Оценка гибкости позвоночника»
Развитие опорно-двигательной системы
Развитие  опорно-двигательной  системы  в  ходе  взросления.  Значение 
двигательной активности и  мышечных нагрузок.  Физическая  подготовка. 
Статические и динамические физические упражнения
Обобщение  и  систематизация знаний по  теме  «Опорно-двигательная 
система»
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Тема 3.  Кровеносная система.  Внутренняя среда организма  Значение 
крови  и  её  состав
Жидкости,  образующие  внутреннюю  среду  организма  человека  (кровь, 
лимфа,  тканевая  жидкость).  Функции крови в  организме.  Состав плазмы 
крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Лабораторная работа № 5
«Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови
Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения 
иммунитета.  Виды  иммунитета.  Прививки  и  сыворотки.  Причины 
несовместимости  тканей.  Группы  крови.  Резус-фактор.  Правила 
переливания крови
Сердце.  Круги  кровообращения
Органы  кровообращения.  Строение  сердца.  Виды  кровеносных  сосудов. 
Большой и малый круги кровообращения
Движение лимфы
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме.

Практическая работа
«Изучение явления кислородного голодания»
Движение  крови  по  сосудам  
Давление  крови  в  сосудах.  Верхнее  и  нижнее  артериальное  давление. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. 
Скорость  кровотока.  Пульс.  Перераспределение  крови  в  работающих 
органах.

Практические работы
«Определение ЧСС, скорости кровотока»,
«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 
работу»
Регуляция работы органов кровеносной системы
Отделы  нервной  системы,  управляющие  работой  сердца.  Гуморальная 
регуляция сердца. Автоматизм сердца.
Практическая работа
«Доказательство вреда табакокурения»
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях
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Физические  нагрузки  и  здоровье  сердечно-сосудистой  системы.  Влияние 
курения  и  алкоголя  на  состояние  сердечно-сосудистой  системы.  Виды 
кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное).

Практическая работа
«Функциональная сердечно-сосудистая проба»
Тема 4. Дыхательная система Значение дыхательной системы. Органы 
дыхания
Связь дыхательной и кровеносной систем.  Строение дыхательных путей. 
Органы дыхания и их функции
Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях
Строение  лёгких.  Процесс  поступления  кислорода  в  кровь  и  транспорт 
кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и  гемоглобина  в переносе 
кислорода.

Лабораторная работа № 6
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
Дыхательные движения
Механизм  вдоха  и  выдоха.  Органы,  участвующие  в  дыхательных 
движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких.

Лабораторная работа № 7
«Дыхательные движения»
Регуляция дыхания
Контроль  дыхания  центральной  нервной  системой.  Бессознательная  и 
сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. 
Гуморальная регуляция дыхания.

Практическая работа
«Измерение обхвата грудной клетки»
Заболевания  дыхательной  системы
Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз 
лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. 
Значение  закаливания,  физических  упражнений  для  тренировки  органов 
дыхания и гигиены помещений для здоровья человека.

Практическая работа
«Определение запылённости воздуха»
Первая помощь при повреждении дыхательных органов
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Первая  помощь при попадании инородного  тела  в  верхние  дыхательные 
пути,  при  утоплении,  удушении,  заваливании  землёй,  электротравмах. 
Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца
Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная 
система.  Внутренняя  среда  организма»,  «Дыхательная 
система»
Тема  5.  Пищеварительная  система  Строение  пищеварительной 
системы
Значение  пищеварения.  Органы  пищеварительной  системы. 
Пищеварительные железы.

Практическая работа
«Определение местоположения слюнных желёз»
Зубы
Строение  зубного  ряда  человека.  Смена  зубов.  Строение  зуба.  Значение 
зубов. Уход за зубами
Пищеварение в ротовой полости и желудке
Механическая  и  химическая  обработка  пищи  в  ротовой  полости. 
Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка.

Лабораторная работа № 8
«Действие ферментов слюны на крахмал»

Лабораторная работа № 9
«Действие ферментов желудочного сока на белки»
Пищеварение  в  кишечнике
Химическая  обработка  пищи  в  тонком  кишечнике  и  всасывание 
питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их 
функции
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав
Рефлексы  органов  пищеварительной  системы.  Работы  И.П.  Павлова  в 
области  изучения  рефлексов.  Гуморальная  регуляция  пищеварения. 
Правильное  питание.  Питательные  вещества  пищи.  Вода,  минеральные 
вещества  и  витамины  в  пище.  Правильная  подготовка  пищи  к 
употреблению  (части  растений,  накапливающие  вредные  вещества; 
санитарная обработка пищевых продуктов)
Заболевания органов пищеварения
Инфекционные  заболевания  желудочно-кишечного  тракта  и  глистные 
заболевания:  способы  заражения  и  симптомы.  Пищевые  отравления: 
симптомы и первая помощь
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Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Пищеварительная 
система»
Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5
Тема  6.  Обмен  веществ  и  энергии  Обменные  процессы в  организме
Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен
Нормы питания
Расход  энергии  в  организме.  Факторы,  влияющие  на  основной  и  общий 
обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи.

Практическая работа
«Определение  тренированности  организма  по  функциональной  пробе  с 
максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки»
Витамины
Роль  витаминов  в  организме.  Гипер-  и  гиповитаминоз,  авитаминоз. 
Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. 
Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу
Тема  7.  Мочевыделительная  система  Строение  и  функции  почек
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. 
Механизм  фильтрации  мочи  в  нефроне.  Этапы  формирования  мочи  в 
почках
Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим
Причины  заболеваний  почек.  Значение  воды  и  минеральных  солей  для 
организма.  Гигиена  питья.  Обезвоживание.  Водное  отравление. 
Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК
Тема  8.  Кожа  Значение  кожи  и  её  строение
Функции кожных покровов. Строение кожи
Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 
покровов
Причины  нарушения  здоровья  кожных  покровов.  Первая  помощь  при 
ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). 
Участие  кожи  в  терморегуляции.  Закаливание.  Первая  помощь  при 
тепловом и солнечном ударе
Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8
Тема 9. Эндокринная и нервная системы  Железы и роль гормонов в 
организме
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте 
и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной 
железы  на  процессы  роста  и  развития.  Роль  поджелудочной  железы  в 
организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и 
норадреналин
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Значение, строение и функция нервной системы
Общая  характеристика  роли  нервной  системы.  Части  и  отделы  нервной 
системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 
вегетативный отделы. Прямые и обратные связи.

Практическая работа
«Изучение действия прямых и обратных связей»
Автономный  отдел  нервной  системы.  Нейрогуморальная  регуляция
Парасимпатический  и  симпатический  подотделы  автономного  отдела 
нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. 
Согласованное  действие  гуморальной  и  нервной  регуляции  на  организм. 
Скорость реагирования нервной и гуморальной систем.

Практическая работа
«Штриховое раздражение кожи»
Спинной мозг
Строение  спинного  мозга.  Рефлекторная  функция  спинного  мозга 
(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного 
мозга
Головной мозг
Серое  и  белое  вещество  головного  мозга.  Строение  и  функции  отделов 
головного мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий.

Практическая работа
«Изучение функций отделов головного мозга»
Тема  10.  Органы  чувств.  Анализаторы  Принцип  работы  органов 
чувств и анализаторов
Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности 
их работы. Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия
Орган зрения и зрительный анализатор
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза.

Практические работы
«Исследование реакции зрачка на освещённость»,
«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна»
Заболевания и повреждения органов зрения
Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз
Органы слуха, равновесия и их анализаторы
Значение  слуха.  Части  уха.  Строение  и  функции  наружного,  среднего  и 
внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания 
уха. Строение и расположение органа равновесия.
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Практическая работа
«Оценка состояния вестибулярного аппарата»
Органы  осязания,  обоняния  и  вкуса
Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. 
Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса.

Практическая работа
«Исследование тактильных рецепторов»
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  темам  «Эндокринная  и 
нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы»
Тема  11.  Поведение  человека  и  высшая  нервная  деятельность 
Врождённые  формы  поведения
Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты 
и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга)
Приобретённые  формы  поведения
Условные  рефлексы  и  торможение  рефлекса.  Подкрепление  рефлекса. 
Динамический стереотип.

Практическая работа
«Перестройка динамического стереотипа»
Закономерности работы головного мозга
Центральное  торможение.  Безусловное  (врождённое)  и  условное 
(приобретённое)  торможение.  Явление  доминанты.  Закон  взаимной 
индукции
Сложная  психическая  деятельность:  речь,  память,  мышление
Наука  о  высшей  нервной  деятельности.  Появление  и  развитие  речи  в 
эволюции  человека  и  индивидуальном  развитии.  Внутренняя  и  внешняя 
речь.  Познавательные  процессы.  Восприятие  и  впечатление.  Виды  и 
процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление
Психологические особенности личности
Типы  темперамента.  Характер  личности  и  факторы,  влияющие  на  него. 
Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор 
будущей профессиональной деятельности
Регуляция поведения
Волевые  качества  личности  и  волевые  действия.  Побудительная  и 
тормозная  функции  воли.  Внушаемость  и  негативизм.  Эмоциональные 
реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 
Астенические  и  стенические  эмоции.  Непроизвольное  и  произвольное 
внимание. Рассеянность внимания.
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Практическая работа
«Изучение внимания»
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение
Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, 
истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. 
Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. 
Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна
Вред  наркогенных  веществ
Примеры  наркогенных  веществ.  Причины  обращения  молодых  людей  к 
наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения 
на  организм.  Опасность  привыкания  к  наркотикам  и  токсическим 
веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и 
высшая нервная деятельность»
Тема  12.  Половая  система.  Индивидуальное  развитие  организма 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 
передающиеся половым путём
Факторы,  определяющие  пол.  Строение  женской  и  мужской  половой 
системы.  Созревание  половых  клеток  и  сопутствующие  процессы  в 
организме.  Гигиена внешних половых органов.  Причины наследственных 
заболеваний.  Врождённые  заболевания.  Заболевания,  передаваемые 
половым путём. СПИД
Развитие  организма  человека
Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые 
скачки. Календарный и биологический возраст.

Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Половая  система. 
Индивидуальное развитие организма»
Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )
Биология  —  наука  о  живом  мире
Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении 
выживания людей на Земле.  Биология — система разных биологических 
областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей
Методы  биологических  исследований
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, 
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описание,  эксперимент,  моделирование.  Правила  работы  в  кабинете 
биологии с биологическими приборами и инструментами
Общие свойства живых организмов
Отличительные  признаки  живого  и  неживого:  химический  состав, 
клеточное  строение,  обмен  веществ,  размножение,  наследственность, 
изменчивость,  рост,  развитие,  раздражимость.  Взаимосвязь  живых 
организмов и среды
Многообразие форм жизни
Среды  жизни  на  Земле  и  многообразие  их  организмов.  Клеточное 
разнообразие  организмов  и  их  царства.  Вирусы  —  неклеточная  форма 
жизни.  Разнообразие  биосистем,  отображающее  структурные  уровни 
организации жизни
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности 
жизни»
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
Многообразие клеток
Обобщение  ранее  изученного  материала.  Многообразие  типов  клеток: 
свободноживущие  и  образующие  ткани,  прокариоты,  эукариоты.  Роль 
учёных в изучении клетки.

Лабораторная работа № 1
«Многообразие  клеток  эукариот.  Сравнение  растительных  и  животных 
клеток»
Химические вещества в клетке
Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава 
живой  клетки  и  его  сходство  у  разных  типов  клеток.  Неорганические  и 
органические  вещества  клетки.  Содержание  воды,  минеральных  солей, 
углеводов,  липидов,  белков  в  клетке  и  организме.  Их  функции  в 
жизнедеятельности клетки
Строение клетки
Структурные части клетки: мембрана,  ядро, цитоплазма с органоидами и 
включениями
Органоиды  клетки  и  их  функции
Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их 
строения и функции
Обмен веществ — основа существования клетки
Понятие  об  обмене  веществ  как  совокупности  биохимических  реакций, 
обеспечивающих  жизнедеятельность  клетки.  Значение  ассимиляции  и 
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диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — 
обеспечение её нормального функционирования
Биосинтез  белка  в  живой  клетке
Понятие о биосинтезе.  Этапы синтеза белка в клетке.  Роль нуклеиновых 
кислот и рибосом в биосинтезе белков
Биосинтез  углеводов  —  фотосинтез
Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. 
Две  стадии  фотосинтеза:  световая  и  темновая.  Условия  протекания 
фотосинтеза и его значение для природы
Обеспечение  клеток  энергией
Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. 
Стадии  клеточного  дыхания:  бескислородная  (ферментативная,  или 
гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании
Размножение клетки и её жизненный цикл
Размножение  клетки  путём  деления  —  общее  свойство  клеток 
одноклеточных  и  многоклеточных  организмов.  Клеточное  деление  у 
прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. 
Фазы  митоза.  Жизненный  цикл  клетки:  интерфаза,  митоз.  Разделение 
клеточного содержимого на две дочерние клетки.
Лабораторная работа № 2
«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни 
на клеточном уровне»
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
Организм — открытая живая система (биосистема)
Организм  как  живая  система.  Компоненты  системы,  их  взаимодействие, 
обеспечивающее  целостность  биосистемы  «организм».  Регуляция 
процессов в биосистеме
Бактерии и вирусы
Разнообразие  форм  организмов:  одноклеточные,  многоклеточные  и 
неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы 
как  неклеточная  форма  жизни.  Отличительные  особенности  бактерий  и 
вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе
Растительный организм и его особенности
Главные  свойства  растений:  автотрофность,  неспособность  к  активному 
передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух 
разных  средах.  Особенности  растительной  клетки:  принадлежность  к 
эукариотам,  наличие  клеточной  стенки,  пластид  и  крупных  вакуолей. 
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Способы  размножения  растений:  половое  и  бесполое.  Особенности 
полового размножения.
Типы  бесполого  размножения:  вегетативное,  спорами,  делением  клетки 
надвое
Многообразие растений и значение в природе
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые 
и  семенные.  Особенности  споровых  растений:  водорослей,  моховидных, 
папоротников,  хвощей  и  плаунов;  семенных  растений:  голосеменных  и 
цветковых  (покрытосеменных).  Классы отдела  Цветковые:  двудольные  и 
однодольные  растения.  Особенности  и  значение  семени  в  сравнении  со 
спорой
Организмы царства грибов и лишайников
Грибы,  их  сходство  с  другими  эукариотическими  организмами  — 
растениями и животными — и отличие от них.  Специфические свойства 
грибов.  Многообразие  и  значение  грибов:  плесневых,  шляпочных, 
паразитических.  Лишайники  как  особые  симбиотические  организмы;  их 
многообразие и значение
Животный организм и его особенности
Особенности  животных  организмов:  принадлежность  к  эукариотам, 
гетеротрофность,  способность  к  активному  передвижению,  забота  о 
потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам 
добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, 
всеядные
Многообразие животных
Деление  животных  на  два  подцарства:  Простейшие  и  Многоклеточные. 
Особенности  простейших:  распространение,  питание,  передвижение. 
Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности 
разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые
Сравнение свойств организма человека и животных
Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. 
Отличие  человека  от  животных.  Системы  органов  у  человека  как 
организма:  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  выделительная. 
Органы  чувств.  Умственные  способности  человека.  Причины, 
обусловливающие социальные свойства человека
Размножение  живых  организмов
Типы  размножения:  половое  и  бесполое.  Особенности  полового 
размножения:  слияние  мужских  и  женских  гамет,  оплодотворение, 
образование  зиготы.  Бесполое  размножение:  вегетативное,  образование 
спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого 
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размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 
растений
Индивидуальное развитие организмов
Понятие  об  онтогенезе.  Периоды  онтогенеза:  эмбриональный  и 
постэмбриональный.  Стадии  развития  эмбриона:  зигота,  дробление, 
гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, 
органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от 
среды.  Особенности  постэмбрионального  развития.  Развитие  животных 
организмов с превращением и без превращения
Образование половых клеток. Мейоз
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и 
мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. 
Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе
Изучение механизма наследственности
Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд 
Г.  Менделя  и  его  значение.  Достижения  современных  исследований 
наследственности  организмов.  Условия  для  активного  развития 
исследований наследственности в ХХ в.
Основные закономерности наследственности организмов
Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей 
потомству.  Набор хромосом в организме.  Ген и его свойства.  Генотип и 
фенотип. Изменчивость и её проявление в организме
Закономерности  изменчивости
Понятие  об  изменчивости  и  её  роли  для  организмов.  Наследственная  и 
ненаследственная  изменчивость.  Типы  наследственной  (генотипической) 
изменчивости: мутационная, комбинативная.
Лабораторная работа № 3
«Выявление  наследственных  и  ненаследственных  признаков  у  растений 
разных видов»
Ненаследственная  изменчивость
Понятие  о  ненаследственной  (фенотипической)  изменчивости,  её 
проявлении у  организмов  и  роли в  их  жизнедеятельности.  Знакомство  с 
примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных.

Лабораторная работа № 4
«Изучение изменчивости у организмов»
Основы  селекции  организмов
Понятие  о  селекции.  История  развития  селекции.  Селекция  как  наука. 
Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 
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Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов 
человеком, понятие о биотехнологии
Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни 
на организменном уровне»
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 
ч)
Представления  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории 
естествознания
Гипотезы происхождения жизни на Земле.  Опыты Ф. Реди и Л.  Пастера, 
опровергающие гипотезы о самозарождении жизни
Современные  представления  о  возникновении  жизни  на  Земле
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на 
Земле. Гипотеза Дж. Холдейна
Значение  фотосинтеза  и  биологического  круговорота  веществ  в 
развитии жизни
Особенности  первичных  организмов.  Появление  автотрофов  — 
цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. 
Появление биосферы
Этапы  развития  жизни  на  Земле
Общее  направление  эволюции  жизни.  Эры,  периоды и  эпохи  в  истории 
Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни
Идеи развития органического мира в биологии
Возникновение  идей  об  эволюции  живого  мира.  Теория  эволюции  Ж.-
Б. Ламарка
Чарлз Дарвин об эволюции органического мира
Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции 
видов,  изложенные  Дарвином.  Движущие  силы  процесса  эволюции: 
изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 
отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина
Современные  представления  об  эволюции  органического  мира  
Популяция  как  единица  эволюции.  Важнейшие  понятия  современной 
теории эволюции
Вид, его критерии и структура
Вид  —  основная  систематическая  единица.  Признаки  вида  как  его 
критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. 
Популяция — форма существования вида
Процессы  образования  видов
Видообразование.  Понятие  о  микроэволюции.  Типы  видообразования: 
географическое и биологическое
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Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов
Условия  и  значение  дифференциации  вида.  Понятие  о  макроэволюции. 
Доказательства  процесса  эволюции:  палеонтологические, 
эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы)
Основные  направления  эволюции
Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: 
ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов
Примеры  эволюционных  преобразований  живых  организмов
Обобщение  ранее  изученного  материала  об  эволюции.  Эволюция  — 
длительный исторический процесс.
Эволюционные  преобразования  животных  и  растений.  Уровни 
преобразований
Основные закономерности эволюции
Закономерности  биологической  эволюции  в  природе:  необратимость 
процесса,  прогрессивное  усложнение  форм  жизни,  непрограммированное 
развитие жизни, адаптации, появление новых видов.

Лабораторная работа № 5
«Приспособленность организмов к среде обитания»
Человек — представитель животного мира
Эволюция  приматов.  Ранние  предки  приматов.  Гоминиды.  Современные 
человекообразные обезьяны
Эволюционное происхождение человека
Накопление  фактов  о  происхождении  человека.  Доказательства  родства 
человека  и  животных.  Важнейшие  особенности  организма  человека. 
Проявление  биологических  и  социальных  факторов  в  историческом 
процессе  происхождения  человека.  Общественный  (социальный)  образ 
жизни — уникальное свойство человека
Ранние  этапы  эволюции  человека
Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап 
эволюции  человека.  Стадии  антропогенеза:  предшественники,  человек 
умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек
Поздние  этапы  эволюции  человека
Ранние  неоантропы  —  кроманьонцы.  Отличительные  признаки 
современных  людей.  Биосоциальная  сущность  человека.  Влияние 
социальных  факторов  на  действие  естественного  отбора  в  историческом 
развитии человека
Человеческие расы, их родство и происхождение
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Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы 
рас. Происхождение и родство рас
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли
Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение 
и мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле 
— главная задача человечества
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Закономерности 
происхождения и развития жизни на Земле»
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
Условия жизни на Земле
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 
организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 
факторы: абиотические, биотические и антропогенные
Общие законы действия факторов среды на организмы 
Закономерности  действия  факторов  среды:  закон  оптимума,  закон 
незаменимости фактора.  Влияние экологических факторов на  организмы. 
Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм
Приспособленность  организмов  к  действию  факторов  среды
Примеры  приспособленности  организмов.  Понятие  об  адаптации. 
Разнообразие  адаптаций.  Понятие  о  жизненной  форме.  Экологические 
группы организмов
Биотические  связи  в  природе
Биотические  связи  в  природе:  сети  питания,  способы  добывания  пищи. 
Взаимодействие  разных  видов  в  природном  сообществе:  конкуренция, 
мутуализм, симбиоз,  хищничество, паразитизм. Связи организмов разных 
видов. Значение биотических связей
Взаимосвязи организмов в популяции
Популяция  как  особая  надорганизменная  система,  форма  существования 
вида в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре 
популяции.  Количественные  показатели  популяции:  численность  и 
плотность
Функционирование популяций в природе
Демографические  характеристики  популяции:  численность,  плотность, 
рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, 
половая  структура  популяции.  Популяция  как  биосистема.  Динамика 
численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции
Природное сообщество — биогеоценоз
Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические 
ниши,  пищевые  цепи  и  сети  питания.  Главный  признак  природного 
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сообщества — круговорот веществ и поток энергии.  Понятие о биотопе. 
Роль видов в биоценозе
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера
Экосистемная  организация  живой  природы.  Функциональное  различие 
видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные 
структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения 
энергии  —  основной  признак  экосистем.  Биосфера  —  глобальная 
экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие 
состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 
вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере
Развитие и смена природных сообществ
Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. 
Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 
(экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ
Многообразие биогеоценозов (экосистем)
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем 
(морских,  пресноводных)  и  наземных  (естественных  и  культурных). 
Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 
человека и природы
Основные законы устойчивости живой природы
Цикличность  процессов  в  экосистемах.  Устойчивость  природных 
экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие 
и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 
цикличность процессов
Экологические  проблемы  в  биосфере.  Охрана  природы
Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в 
истории  человечества.  Проблемы  биосферы:  истощение  природных 
ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. Решение 
экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 
охрана природы, всеобщее экологическое образование населения.

Лабораторная работа № 6
«Оценка качества окружающей среды»
Экскурсия в природу
«Изучение и описание экосистемы своей местности»
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Закономерности 
взаимоотношений организмов и среды»

 Обобщение   пройденного   материала 9 класса
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3.Тематическое планирование.

Содержание 
материала

Кол
иче
ств
о 
час
ов

Характеристика  основных  видов  учебной 
деятельности  ученика  (на  уровне 
универсальных учебных действий)

Основные 
направления 
воспитательн
ой 
деятельности

Разделы, темы
8  класс

Общий  обзор 
организма 
человека 

5 ч Давать  определения  понятий 
«биосоциальная  природа  человека», 
«анатомия»,  «физиология»,  «гигиена». 
Объяснять роль анатомии и физиологии в 
развитии  научной  картины  мира. 
Описывать  современные  методы 
исследования  организма  человека. 
Объяснять значение работы медицинских и 
санитарно-эпидемиологических  служб  в 
сохранении  здоровья  населения.  Называть 
части тела человека. Сравнивать человека с 
другими  млекопитающими  по 
морфологическим  признакам.  Называть 
черты  морфологического  сходства  и 
отличия человека от других представителей 
отряда  Приматы  и  семейства 
Человекообразные  обезьяны.  Называть 
основные  части  клетки.  Описывать 
функции  органоидов.  Объяснять  понятие 
«фермент».  Различать  процесс  роста  и 
процесс  развития.  Описывать  процесс 
деления  клетки.  Давать  определения 
понятий  «ткань»,  «синапс»,  «нейроглия». 
Называть типы и виды тканей позвоночных 
животных. Различать разные виды и типы 
тканей.  Описывать  особенности  тканей 

1,5,8
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разных  типов.  Раскрывать  значение 
понятий  «орган»,  «система  органов», 
«гормон»,  «рефлекс».  Описывать  роль 
разных  систем  органов  в  организме. 
Объяснять  строение  рефлекторной  дуги. 
Объяснять  различие  между  нервной  и 
гуморальной  регуляцией  внутренних 
органов.  Классифицировать  внутренние 
органы  на  две  группы  в  зависимости  от 
выполнения  ими  исполнительной  или 
регуляторной  функции.  Определять  место 
человека  в  живой  природе. 
Характеризовать  процессы,  происходящие 
в  клетке.  Характеризовать  идею  об 
уровневой  организации  организма. 
Соблюдать  правила  обращения  с 
микроскопом.  Сравнивать  иллюстрации  в 
учебнике  с  натуральными  объектами. 
Выполнять  наблюдение  с  помощью 
микроскопа,  описывать  результаты. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие  явления,  фиксировать 
результаты  наблюдения,  делать  выводы. 
Соблюдать  правила  работы  в  кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием

Опорно  - 
двигательная 
система 

9 ч Называть  части  скелета.  Описывать 
функции  скелета.  Описывать  строение 
трубчатых  костей  и  строение  сустава. 
Раскрывать  значение  надкостницы,  хряща, 
суставной  сумки,  губчатого  вещества, 
костномозговой полости, желтого костного 
мозга.  Объяснять  значение  составных 
компонентов  костной  ткани.  Описывать  с 
помощью  иллюстрации  в  учебнике 
строение  черепа.  Называть  отделы 
позвоночника и части позвонка. Раскрывать 
значение частей позвонка. Объяснять связь 
между  строением  и  функциями 

1,5,8
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позвоночника,  грудной  клетки.  Называть 
части  свободных  конечностей  и  поясов 
конечностей.  Описывать  с  помощью 
иллюстраций в учебнике строение скелета 
конечностей. Раскрывать причину различий 
в  строении  пояса  нижних  конечностей  у 
мужчин и женщин. Выявлять особенности 
строения  скелета  конечностей  в  ходе 
наблюдения  натуральных  объектов. 
Определять  понятия  «растяжение», 
«вывих»,  «перелом».  Называть  признаки 
различных видов травм суставов и костей. 
Описывать  приемы  первой  помощи  в 
зависимости  от  вида  травмы. 
Анализировать и обобщать информацию о 
травмах  опорно-двигательной  системы  и 
приемах  оказания  первой  помощи  в  ходе 
разработки  и  осуществления  годового 
проекта  «Курсы  первой  помощи  для 
школьников». Раскрывать связь функции и 
строения  на  примере  различий  между 
гладкими  и  скелетными  мышцами, 
мимическими  и  жевательными  мышцами. 
Описывать  с  помощью  иллюстраций  в 
учебнике  строение  скелетной  мышцы. 
Описывать  условия  нормальной  работы 
скелетных  мышц.  Называть  основные 
группы  мышц.  Раскрывать  принцип 
крепления скелетных мышц разных частей 
тела.  Выявлять особенности расположения 
мимических  и  жевательных  мышц  в  ходе 
наблюдения  натуральных  объектов. 
Определять  понятия  «мышцы-
антагонисты»,  «мышцы-синергисты». 
Объяснять  условия  оптимальной  работы 
мышц. Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять  причины  наступления 
утомления  мышц  и  сравнивать 
динамическую и статическую работу мышц 
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по этому признаку. Формулировать правила 
гигиены физических  нагрузок.  Раскрывать 
понятия  «осанка»,  «плоскостопие», 
«гиподинамия»,  «тренировочный  эффект». 
Объяснять значение правильной осанки для 
здоровья.  Описывать  меры  по 
предупреждению  искривления 
позвоночника.  Обосновывать  значение 
правильной формы стопы.  Формулировать 
правила  профилактики  плоскостопия. 
Выполнять  оценку  собственной  осанки  и 
формы стопы и делать выводы.  Различать 
динамические  и  статические  физические 
упражнения.  Раскрывать  связь  между 
мышечными  нагрузками  и  состоянием 
систем  внутренних  органов.  Называть 
правила подбора упражнений для утренней 
гигиенической  гимнастики. 
Характеризовать  особенности  строения 
опорно-двигательной  системы  в  связи  с 
выполняемыми  функциями.  Выполнять 
лабораторные  опыты,  фиксировать 
результаты  наблюдений,  делать  вывод. 
Соблюдать  правила  работы  в  кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием

Кровеносная 
система. 
Внутренняя 
среда 
организма 

8 ч Определять  понятия  «гомеостаз», 
«форменные  элементы  крови»,  «плазма», 
«антиген»,  «антитело».  Объяснять  связь 
между  тканевой  жидкостью,  лимфой  и 
плазмой  крови  в  организме.  Описывать 
функции  крови.  Называть  функции 
эритроцитов,  тромбоцитов,  лейкоцитов. 
Описывать вклад русской науки в развитие 
медицины.  Описывать  с  помощью 
иллюстраций  в  учебнике  процесс 
свертывания  крови  и  фагоцитоз. 
Определять  понятия  «иммунитет», 
«иммунная  реакция».  Раскрывать  понятия 

1,5,8
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«вакцина»,  «сыворотка»,  «отторжение 
(ткани, органа)», «групповая совместимость 
крови»,  «резус-фактор».  Называть  органы 
иммунной  системы,  критерии  выделения 
четырех групп крови у человека. Различать 
виды  иммунитета.  Называть  правила 
переливания крови. Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике строение сердца и 
процесс  сердечных  сокращений. 
Сравнивать  виды  кровеносных  сосудов 
между  собой.  Описывать  строение  кругов 
кровообращения.  Понимать  различия  в 
использовании  термина  «артериальный» 
применительно к виду крови и к сосудам. 
Описывать  путь  движения  лимфы  по 
организму.  Объяснять  функции 
лимфатических узлов. Определять понятие 
«пульс». Различать понятия «артериальное 
кровяное  давление»,  «систолическое 
давление»,  «диастолическое  давление». 
Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», 
«гипертония»  и  «гипотония».  Определять 
понятие «автоматизм». Объяснять принцип 
регуляции сердечных сокращений нервной 
системой.  Раскрывать  понятие 
«гуморальная  регуляция».  Раскрывать 
понятия  «тренировочный  эффект», 
«функциональная  проба»,  «давящая 
повязка»,  «жгут».  Объяснять  важность 
системати-ческих физических нагрузок для 
нормального  состояния  сердца.  Различать 
признаки  различных  видов  кровотечений. 
Описывать  с  помощью  иллюстраций  в 
учебнике меры оказания первой помощи в 
зависимости  от  вида  кровотечения. 
Выполнять  опыт:  брать  функциональную 
пробу; фиксировать результаты; проводить 
вычисления  и  делать  оценку  состояния 
сердца  по  результатам  опыта. 
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Анализировать и обобщать информацию о 
повреждениях  органов  кровеносной 
системы  и  приемах  оказания  первой 
помощи  в  ходе  продолжения  работы  над 
готовым проектом «Курсы первой помощи 
для школьников». Выполнять наблюдения и 
измерения  физических  показателей 
человека,  производить  вычисления,  делать 
выводы  по  результатам  исследования. 
Выполнять  лабораторные  наблюдения  с 
помощью  микроскопа,  фиксировать 
результаты  наблюдений,  делать  выводы. 
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 
происходящие явления и сопоставлять с их 
описанием в учебнике. Соблюдать правила 
работы  в  кабинете,  обращения  с 
лабораторным оборудованием

Дыхательная 
система 

7 ч Раскрывать  понятия  «легочное  дыхание», 
«тканевое  дыхание».  Называть  функции 
органов дыхательной системы. Описывать с 
помощью  иллюстраций  в  учебнике 
строение  дыхательных  путей.  Описывать 
строение  легких  человека.  Объяснять 
преимущества  альвеолярного  строения 
легких по сравнению со строением легких у 
представителей  других  классов 
позвоночных  животных.  Раскрывать  роль 
гемоглобина  в  газообмене.  Описывать 
функции  диафрагмы.  Называть  органы, 
участвующие  в  процессе  дыхания. 
Описывать  механизмы  контроля  вдоха  и 
выдоха  дыхательным  центром.  На 
примерах  защитных  рефлексов  чихания  и 
кашля объяснять механизм бессознательной 
регуляции  дыхания.  Называть  факторы, 
влияющие  на  интенсивность  дыхания. 
Раскрывать  понятие  «жизненная  емкость 
легких».  Объяснять  суть  опасности 

1,5,8
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заболевания гриппом, туберкулезом легких, 
раком  легких.  Называть  факторы, 
способствующие  заражению  туберкулезом 
легких.  Называть  меры,  снижающие 
вероятность  заражения  болезнями, 
передаваемыми  через  воздух.  Раскрывать 
способ  использования  флюорографии  для 
диагностики  патогенных  изменений  в 
легких.  Объяснять  важность  гигиены 
помещений и дыхательной гимнастики для 
здоровья  человека.  Раскрывать  понятия 
«клиническая  смерть»,  «биологическая 
смерть».  Объяснять  опасность  обморока, 
завала  землей.  Называть  признаки 
электротравмы. Называть приемы оказания 
первой  помощи  при  поражении  органов 
дыхания  в  результате  различных 
несчастных  случаев.  Описывать 
очередность  действий  при  искусственном 
дыхании,  совмещенном  с  непрямым 
массажем  сердца.  Анализировать  и 
обобщать  информацию  о  повреждениях 
органов  дыхательной  системы  и  приемах 
оказания  первой  помощи  в  ходе 
продолжения работы над проектом «Курсы 
первой  помощи  для  школьников». 
Характеризовать  особенности  строения 
кровеносной и дыхательной систем в связи 
с  выполняемыми  функциями.  Выполнять 
измерения  и  по  результатам  измерений 
делать  оценку  развитости  дыхательной 
системы. Выполнять лабораторный опыт на 
готовой  (или  изготовленной 
самостоятельно)  модели,  наблюдать 
происходящие  явления  и  описывать 
процессы вдоха и выдоха

Пищеваритель
ная система 

7 ч Определять  понятие  «пищеварение». 
Описывать  с  помощью  иллюстраций  в 

1,5,8
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учебнике  строение  пищеварительной 
системы.  Называть  функции  различных 
органов  пищеварения.  Называть  места 
впадения  пищеварительных  желез  в 
пищеварительный  тракт.  Называть  разные 
типы  зубов  и  их  функции.  Описывать  с 
помощью  иллюстрации  в  учебнике 
строение  зуба.  Называть  ткани  зуба. 
Описывать  меры  профилактики 
заболеваний  зубов.  Раскрывать  функции 
слюны.  Описывать  строение  желудочной 
стенки.  Называть  активные  вещества, 
действующие на пищевой комок в желудке, 
и их функции. Называть функции тонкого 
кишечника,  пищеварительных  соков, 
выделяемых  в  просвет  тонкой  кишки, 
кишечных ворсинок. Описывать с помощью 
иллюстрации  в  учебнике  строение 
кишечных  ворсинок.  Различать  пищевые 
вещества по особенностям всасывания их в 
тонком кишечнике. Раскрывать роль печени 
и  аппендикса  в  организме  человека. 
Описывать механизм регуляции глюкозы в 
крови.  Называть  функции  толстой  кишки. 
Раскрывать  с  помощью  иллюстрации  в 
учебнике  понятия  «рефлекс»  и 
«торможение» на примере чувства голода. 
Различать понятия «условное торможение» 
и  «безусловное  торможение».  Называть 
рефлексы  пищеварительной  системы. 
Объяснять  механизм  гуморальной 
регуляции пищеварения. Раскрывать вклад 
русских  ученых  вразвитие  науки  и 
медицины.  Раскрывать  понятия 
«правильное  питание»,  «питательные 
вещества».  Описывать  правильный  режим 
питания,  значение  пищи  для  организма 
человека.  Называть  продукты,  богатые 
жирами, белками, углеводами, витаминами, 
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водой,  минеральными  солями.  Называть 
необходимые  процедуры  обработки 
продуктов питания перед употреблением в 
пищу. Описывать признаки инфекционных 
заболеваний желудочно-кишечного  тракта, 
пути заражения ими и меры профилактики. 
Характеризовать  особенности  строения 
пищеварительной  системы  в  связи  с 
выполняемыми  функциями.  Выполнять 
лабораторные  опыты,  наблюдать 
происходящие явления и  делать  вывод по 
результатам  наблюдений.  Соблюдать 
правила  работы  в  кабинете,  обращения  с 
лабораторным оборудованием

Обмен веществ 
и энергии 

3 ч Раскрывать  понятия  «обмен  веществ», 
«пластический  обмен»,«энергетический 
обмен».  Раскрывать  значение  обмена 
веществ  в  организме.  Описывать  суть 
основных  стадий  обмена  веществ. 
Определять  понятия  «основной  обмен», 
«общий  обмен».  Сравни-вать  организм 
взрослого  и  ребенка  по  показателям 
основного  обмена.  Объяснять  зависимость 
между  типом  деятельности  человекаи 
нормами  питания.Определять  понятия 
«гипервитаминоз»,  «гиповитаминоз», 
«авитаминоз».  Объяснять  с  помощью 
таблицы в тексте учебника необходимость 
нормального  объема  потребления 
витаминов  для  поддержания  здоровья. 
Называть источники витаминов A, B, C, D и 
нарушения,  вызванные  недостатком  этих 
витаминов.  Называть  способы  сохранения 
витаминов в пищевых продуктах во время 
приготовле  ния  пищи.  Собирать, 
анализировать  и  обобщать  информацию  в 
процессе  создания  презентации  проекта  о 
витаминах  —  важнейших  веществах 
пищи.Проводить  оценивание 
тренированности  организма  с  помощью 
функциональной  пробы,  фиксировать 
результаты  и  делать  вывод,сравнивая 

1,5,8
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экспериментальные данные с эталонными
Мочевыделите
льная система 

2 ч Раскрывать  понятия  «органы 
мочевыделительной  системы»,  «первичная 
моча».  Называть  функции  разных  частей 
почки. Объяснять с помощью иллюстрации 
в  учебнике  последовательность  очищения 
крови  в  почках  от  ненужных  организму 
веществ.  Сравнивать  состав  и  место 
образования  первичной  и  вторичной 
мочи.Определять понятие ПДК. Раскрывать 
механизм  обезвоживания,понятие  «водное 
отравление».  Называть  факторы, 
вызывающие заболевания почек. Объяснять 
значение  нормального  водно-солевого 
баланса.

1,5,8

Кожа 3 ч Называть  слои  кожи.  Объяснять  причину 
образования  загара.  Различать  с  помощью 
иллюстрации  в  учебнике  компоненты 
разных  слоев  кожи.  Раскрывать  связь 
между строением и функциями от-дельных 
частей  кожи  (эпидермиса,  гиподермы, 
волос,  желези  т.  д.).Классифицировать 
причины  заболеваний  кожи.  Называть 
признаки  ожога,  обморожения  кожи. 
Описывать меры, применяемые приожогах, 
обморожениях.  Описывать  симптомы 
стригущего лишая,чесотки. Называть меры 
профилактики  инфекционных  кожных  за-
болеваний.  Определять  понятие 
«терморегуляция».  Описыватьсвойства 
кожи, позволяющие ей выполнять функцию 
органа  тер-морегуляции.  Раскрывать 
значение закаливания для организма.

1,5,8

Эндокринная  и 
нервная 
системы 

5 ч Раскрывать  понятия  «железа  внутренней 
секреции»,  «железа  внеш-ней  секреции», 
«железа  смешанной  секреции»,  «гормон». 
Называть  примеры  желез  разных  типов. 
Раскрывать  связь  между  неправильной 
функцией  желез  внутренней  секреции  и 
нарушениями  ростовых  процессов  и 
полового созревания. Объяснять развитие и 
механизм  сахарного  диабета.  Описывать 
роль  адреналина  и  норадреналина  в 
регуляции  работы  организма.  Раскрывать 

1,5,8
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понятия  «центральная  нервная  система»  и 
«периферическая  нервная  система». 
Различать  отделы  центральной  нервной 
системы  по  выполняемой  функции. 
Объяснять  значение  прямых  и  обратных 
связей между управляющим и управляемым 
органом.  Называть  особенности  работы 
автономного  отдела  нервной  системы. 
Различать  с  помощью  иллюстрации  в 
учебнике  симпатический  и 
парасимпатический  подотделы 
автономного  отдела  нервной  системы  по 
особенностям  строения.  Различать 
парасимпатический  и  симпатический 
подотделы  по  особенностям  влияния  на 
внутренние органы. Объяснять на примере 
реакции на стресс согласованность работы 
желез  внутренней  секреции  и  отделов 
нервной системы, различие между нервной 
и  гуморальной  регуляцией  по  общему 
характеру воздействия на организм.

Органы 
чувств  . 
Анализаторы 

6 ч Называть  функции  разных  частей  глаза. 
Раскрывать связь
между  особенностями  строения  и 
функциями  зрачка,  хрусталика,сетчатки, 
стекловидного  тела.  Описывать  путь 
прохождения  зрительного  сигнала  к 
зрительному  анализатору.  Называть  места 
обработки  зрительного  сигнала  в 
организме.  Называть  факторы, 
вызывающие  снижение  остроты  зрения. 
Описывать  меры  предупреждения 
заболеваний  глаз.  Описывать  приемы 
оказания первой медицинской помощи при 
повреждениях  органа  зрения.  Раскрывать 
роль слуха в жизни человека. Описывать с 
помощью  ил-люстраций  в  учебнике 
строение  наружного,  среднего  и 
внутреннего

1,5,8

Поведениечело
века  и  высшая 
нервная 
деятельность

8 ч Определять  понятия  «инстинкт», 
«запечатление».  Сравнивать  врожденный 
рефлекс  и  инстинкт.  Раскрывать  понятия 
«положительный  инстинкт  (рефлекс)», 
«отрицательный  инстинкт  (рефлекс)». 

1,5,8
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Объяснять  значение  инстинктов  для 
животных  и  человека.  Описывать  роль 
запечатления  в  жизни  животных  и 
человека.  Определять  понятие 
«динамический стереотип».

Половая 
система. 
Индивидуальн
ое  развитие 
организма 

3 ч Описывать  с  помощью  иллюстраций  в 
учебнике  строение  женской  и  мужской 
половой  системы.  Объяснять  связь  между 
менструацией  и  созреванием  яйцеклетки, 
поллюцией и созреванием сперматозоидов. 
Знать  необходимость  соблюдения  правил 
гигиены  внешних  половых  органов. 
Раскрывать  понятия  «наследственное 
заболевание»,  «врожденное  заболевание». 
Называть  пути  попадания  возбудителей 
СПИДа,  гонореи,  сифилиса  в  организм 
человека. Разли чать понятия СПИД и ВИЧ. 
Раскрывать  опасность  заражения  ВИЧ. 
Называть  части  организма,  поражаемые 
возбудителем сифилиса, признаки гонореи, 
меры  профилактики  заболевания 
сифилисом и гонореей.

1,5,8

Резерв 2 ч

9 класс

Общие 
закономерност
и жизни 

5 ч Объяснять  назначение  методов 
исследования в биологии. Характеризовать 
и  сравнивать  методы  между  собой. 
Называть  и  характеризовать  признаки 
живых  существ.  Сравнивать  свойства 
живых организмов и тел неживой природы, 
делать  выводы.  Различать  четыре  среды 
жизни  в  биосфере.  Характеризовать 
отличительные  особенности 
представителей  разных  царств  живой 
природы. Объяснять особенности строения 
и  жизнедеятельности  вирусов.  Определять 
понятие  «биосистема».  Характеризовать 
структурные уровни организации жизни.

1,5,8

Закономерност
и  жизни  на 
клеточном 
уровне 

10 ч Определять  отличительные  признаки 
клеток  прокариот  и  эукариот.  Приводить 
примеры организмов прокариот и эукариот. 
Характеризовать  существенные  признаки 

1,5,8
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жизнедеятельности  свободноживущей 
клетки и клетки, входящей в состав ткани. 
Называть  имена  ученых,  положивших 
начало  изучению  клетки.  Сравнивать 
строение
растительных и животных клеток.

Закономерност
и  жизни  на 
организменном 
уровне 

17 ч Выделять  существенные  признаки 
бактерий,  цианобактерий  и  вирусов. 
Объяснять  (на  конкретных  примерах) 
строение  и  значение  бактерий, 
цианобактерий и вирусов. Рассматривать и 
объяснять  по  рисунку  учебника  процесс 
проникновения  вируса  в  клетку  и  его 
размножения.  Приводить  примеры 
заболеваний,  вызываемых  бактериями  и 
вирусами. Сравнивать значение полового и 
бесполого способов размножения растений, 
делать выводы на основе сравнения. 
Сравнивать строение грибов со строением 
растений, животных и лишайников, делать 
выводы.  Характеризовать  значение  грибов 
и  лишайников  для  природы  и  человека. 
Отмечать  опасность  ядовитых  грибов  и 
необходимость знания правил сбора грибов 
в природе.

1,5,8

Закономерност
и 
происхождения 
и  развития 
жизни на Земле 

20 ч Объяснять постановку и результаты опытов 
Л.  Пастера.  Характеризовать  и  сравнивать 
основные  идеи  гипотез  Опарина  и 
Холдейна о происхождении жизни, делать 
выводы  на  основе  сравнения.  Объяснять 
процессы  возникновения  коацерватов  как 
первичных  организмов.  Выделять 
существенные  признаки  строения  и 
жизнедеятельности первичных организмов. 
Отмечать  изменения  условий 
существования  жизни  на  Земле. 
Аргументировать  процесс  возникновения 
био сферы. Объяснять роль биологического 
круговорота веществ.

1,5,8

резерв 3 ч
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