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Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1)  Российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за российскую 

биологическую науку; 

2)  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и  

способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 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. Сормированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. 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 и способность к ведению переговоров). 

6)  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

7)  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). 

8)  Сформированность коммуникативной компетенции в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

9)  Сформированность познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами и техническими средствами информационных технологий; 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы метапредметных результатов: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся 5 - 6 класса сможет: 

-  анализировать существующие образовательные результаты в классной и индивидуальной деятельности; 

-  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 



-  самостоятельно определять цель учебной деятельности на основе существующих возможностей; 

-  самостоятельно выбирать тему группового проекта; 

Обучающийся 7 класса сможет: 

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты в классной деятельности; 

-  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблемы в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

-  самостоятельно определять цель учебной деятельности на основе на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-  видеть и понимать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Обучающийся 8 класса сможет: 

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты в классной и индивидуальной деятельности;  

-  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблемы в классной и индивидуальной учебной деятельности и определять главную проблему; 

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Обучающийся 9 класса 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 5 - 6 класса сможет: 

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной задачей и составлять алгоритм их выполнения под руководством учителя; 

-  осуществлять выбор под руководством учителя наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

-  определять из предложенных вариантов условия для выполнения учебной задачи под руководством учителя; 

-  выбирать из предложенных вариантов под руководством учителя средства/ресурсы для решения задачи; 

-  составлять в группе или индивидуально под руководством учителя план решения проблемы; 

-  определять в совместной деятельности потенциальные затруднения при решении учебной задачи; 

Обучающийся 7 класса сможет: 

-  самостоятельно определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и под руководством учителя составлять 

алгоритм их выполнения; 

-  самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-  определять из предложенных вариантов условия для выполнения учебной и познавательной задачи самостоятельно;  

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее в сопровождении учителя; 

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

-  составлять индивидуально под руководством учителя план решения проблемы, выполнения проекта, проведения исследования;  



-  самостоятельно определять индивидуальные потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения под руководством учителя; 

-  описывать свой опыт, решения практических задач определенного класса, оформляя его для передачи другим людям под руководством учителя; 

-  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию в сопровождении учителя. 

Обучающийся 8 класса сможет: 

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

-  под руководством учителя обосновывать и самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-  определять, в том числе из предложенных и собственных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи самостоятельно; 

-  выстраивать жизненные планы; 

-  самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели в сопровождении учителя;  

-  составлять индивидуально, согласовывая с учителем план решения проблемы, выполнения проекта, проведения исследования; 

-  самостоятельно определять индивидуальные потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения под руководством учителя; 

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

сопровождении учителя; 

-  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Обучающийся 9 класса 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 5 - 6 класса сможет: 



-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии оценки своей учебной деятельности; 

-  выбирать критерии оценки своей учебной деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности; 

-  оценивать свою учебную и познавательную деятельность; 

-  выбирать средства для выполнения учебных действий из предложенных учителем; 

-  работая по своему плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки под руководством учителя; 

-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности; 

Обучающийся 7 класса сможет: 

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии оценки своей учебной деятельности; 

-  выбирать критерии планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и осуществлять самоконтроль; 

-  оценивать свою учебную и познавательную деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

-  находить средства для выполнения учебных действий при отсутствии планируемого результата; 

-  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе Интернет); 

-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности; 

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

Обучающийся 8 - 9 класса сможет: 

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности ; 

-  выбирать приоритетные критерии планируемых результатов и оценки своей учебной деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и осуществлять самоконтроль; 

-  оценивать свою учебную и познавательную деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-  находить средства для выполнения учебных действий при отсутствии планируемого результата; 

-  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе Интернет); 

-  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 5 - 6 класса сможет: 

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи по эталону; 

-  анализировать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-  самостоятельно пользоваться совместно выработанными критериями оценки и самооценки; 

-  оценивать продукт своей деятельности по определенным в совместной деятельности критериям в соответствии с целью деятельности;  

-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Обучающийся 7 - 9 класса 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 

деятельности. 

Обучающийся 5 - 6 класса сможет: 

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

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы под руководством учителя; 

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-  определять совместно с учителем причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-  в диалоге с учителем определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

-  включаться в совместную деятельность по регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для устранения эмоциональной 

напряженности, ослабления проявлений утомления. 

Обучающийся 7 - 9 класса сможет: 

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

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

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-  самостоятельно 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 устранения эмоциональной напряженности, ослабления 

проявлений утомления. 

Познавательные УУД: 

6.  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 5 - 6 класса сможет: 

-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под руководством учителя - 5 класс; самостоятельно - 

6 класс); 

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

-  выделять явление из общего ряда других явлений; 



-  совместно с учителем 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 на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-  самостоятельно искать информацию для решения учебных задач, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины 

в совместной деятельности. 

Обучающийся 7 - 9 класса 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 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся 5 - 6 класса 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;  

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

-  в совместной деятельности создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-  в совместной деятельности 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 в совместной деятельности; 



-  строить прямое доказательство. 

Обучающийся 7 - 9 класса 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;  

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

-  в совместной деятельности создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-  в совместной деятельности 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 в совместной деятельности; 

-  строить доказательство: прямое, косвенное и 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. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся 5 класса сможет: 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-  резюмировать главную идею текста; 

-  выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию или общему смыслу текста; 

-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, 

-  находить и отбирать под руководством учителя необходимую информацию для учебных целей; 

-  использовать в соответствии с учебной задачей беглое чтение, выделяя главное в тексте; 

-  разбираться в содержании и структуре определенного понятия, 

-  сравнивать понятия на основе различных источников, табличных данных, диаграмм; 

-  самостоятельно работать с нетекстовыми материалами по заданиям, вопросам учебников; 

-  ставить различные по характеру вопросы к тексту учебника, объяснению учителя, ответу ученика; 

-  пересказывать по плану (сжато, выборочно) содержание учебных текстов, учебных фильмов; 

-  излагать текст объемом в 150 - 200 слов по простому или сложному самостоятельно составленному плану, 

-  составлять на основании письменного текста таблицы; 

Обучающийся 6 класса сможет: 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-  резюмировать главную идею текста; 

-  выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию или общему смыслу текста; 

-  осуществлять сравнение на основе текстов и иллюстраций, карт, схем, таблиц; самостоятельно работать с внетекстовыми  материалами по 

вопросам, заданиям учебников; 



-  использовать форму простого и сложного планов для передачи содержания прослушанного текста, объяснения учителя, ответов, сообщений 

учащихся; 

-  воспроизводить основные мысли в беседе, пересказе; 

-  систематически работать со словарями, энциклопедиями, справочной литературой; 

-  отвечать на вопросы творческого характера и учиться самостоятельно формулировать подобные вопросы к тексту учебника, объяснению учителя; 

-  составлять на основании письменного текста таблицы, схемы; 

Обучающийся 7 класса сможет: 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-  резюмировать главную идею текста; 

-  выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию или общему смыслу текста; 

-  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-  использовать сравнение с целью выявления общего и особенного в событиях, процессах, явлениях; 

-  работать с основными понятиями темы; выявлять логическую тему текста отдельных параграфов; 

-  пользоваться простым и сложным планом, выполнять задания на уровне преобразующего воспроизведения (реконструировать текст в процессе 

подготовки ответа, при конспектировании материала); 

-  использовать таблицы, схемы, графики для систематизации знаний; 

-  делать обобщающие выводы по теме; 

-  воспроизводить содержание прослушанного/прочитанного в форме простого или сложного плана, 

-  анализировать текст с точки зрения соответствия его формы содержанию, 

-  составлять на основании письменного текста, таблицы, схемы, графики; 

-  осуществлять частично-поисковую деятельность при выполнении учебных заданий; выполнять отдельные задания на установление межпредметных 

связей на основе знаний; 

Обучающийся 8 - 9 класса сможет: 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  резюмировать главную идею текста; 

-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять значение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы; 

-  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-  критически оценивать содержание и форму текста; 

-  использовать аналитическое чтение (критическое изучение содержания текста с целью его глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской 

фактов, цитат); 

-  работать с публицистической литературой; 



-  излагать текст в 250 - 350 слов: 

-  связно излагать материал межпредметного характера, полученный из различных источников (текст, таблицы, кинофрагменты, графики ); 

-  составлять конспекты письменного текста; 

-  передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах свертывания информации; 

-  делать записи в виде выписок, таблиц, диаграмм, графиков; 

9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся 5 - 6 класса сможет: 

-  определять свое отношение к природной среде и выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели; 

Обучающийся 7 класса сможет: 

-  определять свое отношение к природной среде и выражать свое отношение к природе через проектные работы; 

-  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

Обучающийся 8 класса сможет: 

-  определять свое отношение к природной среде и выражать свое отношение к природе через проектные работы; 

-  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; 

Обучающийся 9 класса 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; 

Коммуникативные УУД: 

10.  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 5 класса сможет: 

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-  определять возможные роли в совместной деятельности; 

-  играть определенную роль в совместной деятельности; 

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Обучающийся 6 класса сможет: 

-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 



-  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; 

-  критически относиться к собственному мнению; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Обучающийся 7 - 8 класса сможет: 

-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

-  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; 

-  критически относиться к собственному мнению; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы  или 

содержания диалога; 

Обучающийся 9 класса 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 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; 

11. 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 5 класса сможет: 

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

Обучающийся 6 класса сможет: 

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

Обучающийся 7 класса сможет: 

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

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

Обучающийся 8 класса сможет: 

-  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; 

-  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 обосновыва ть его; 

Обучающийся 9 класса 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; 

-  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; 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ). 

Обучающийся 5 - 6 класса сможет: 

-  по заданию учителя в самостоятельной деятельности искать и использовать информационные ресурсы на определенную тему, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-  выбирать адекватную информационную модель для передачи  своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 



-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-  соблюдать в информационном поиске основные правила информационной безопасности; 

Обучающийся 7 - 9 класса 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 

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 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 информационн ой 

безопасности; 

-  в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, в том числе, медиаинформации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

-  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Предметные результаты 

1)  формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2)  умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в 

его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3)  владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4)  понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5)  умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 



6)  умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных,  

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7)  умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8)  сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

9)  сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции органи змов; 

представление об антропогенном факторе; 

10)  сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед  

человечеством и способах их преодоления; 

11)  умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

12)  умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой 

природы; 

13)  понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

14)  владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, 

схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15)  умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с уч етом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты; 

16)  умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17)  сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18)  умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19)  овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными.  

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознавания 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 кул ьтурных 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию биологического содержания в научнопопулярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источниках 

информации; 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

В результате изучения раздела «Живые организмы» (5 - 7 класс) 

Выпускник научиться: 

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

для живых организмов; 

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

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

-  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

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

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

объектов; 

-  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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

-  находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

-  использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с  

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

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

-  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  поступках 

по отношению к живой природе; 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

В результате изучения раздела «Человек и его здоровье» (8 класс) 

Выпускник научиться: 

-  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 отличия 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;  

-  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-ресурсе, 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 своих сверстников; 

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности органи зма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

В результате изучения раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

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 жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

-  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 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 п рироде; 

-  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 окружа ющих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

-  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Ученик 5 класса: 

научится: 

-  определять роль в природе различных групп организмов; объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы, рассматривать 

биологические процессы в развитии; объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; объяснять значение живых организмов в жизни и 

хозяйстве человека; перечислять отличительные свойства живого; различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники,  голосеменные и цветковые); определять основные 

органы растений (части клетки); объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и цветковые); использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; различать съедобные и ядовитые 

грибы и растения своей местности; 

получит возможность научиться: 

-  приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; находить черты, свидетельствующие об усложнении 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение. 

Ученик 6 класса: 

научится: 

-  объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве 

человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности: различать цветковые растения, однодольные и  



двудольные, приводить примеры растений изученных семейств цветковых растений (максимум - называть характерные признаки цветковых растений 

изученных семейств); определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

понимать смысл биологических терминов; соблюдать и объяснять правила поведения в природе; различать съедобные и ядовитые цветковые растения 

своей местности; 

получит возможность научиться: 

-  проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

Ученик 7 класса: 

научится: 

-  приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; находить черты, свидетельствующие об усложнении 

животных по сравнению с предками, и давать им объяснение; приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение; различать (по таблице) основные группы 

животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т. ч. классы ракообразных, 

насекомых, пауков), хордовых (в т .ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); характеризовать основные экологические 

группы изученных групп животных; понимать смысл биологических терминов; различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  использовать 

знания биологии при соблюдении правил повседневной  гигиены; осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

получит возможность научиться: 

-  объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

моллюски, членистоногие (в т. ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т. ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие). 

Ученик 8 класса: 

научится: 

-  объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; выделять основные функции организма (питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности клетки; объяснять биологический смысл разделения органов и функций; характеризовать, как кровеносная, нервная и 

эндокринная системы органов выполняют координирующую функцию в организме; объяснять, какова роль опорнодвигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза); объяснять, как человек узнает о том, что происходит в 

окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; характеризовать особенности строения  и функции 

репродуктивной системы; объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; объяснять важнейшие психические функции 

человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); оценивать поведение 

человека с точки зрения здорового образа жизни; называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; 

понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение обмена веществ, координации функций); выявлять 

причины нарушения осанки и развития плоскостопия, оказывать первую помощь при травмах; применять свои знания  



для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены; называть симптомы некоторых распространенных 

болезней; объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков; 

получит возможность научиться: 

-  использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле); характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин 

(максимум). 

Ученик 9 класса: 

научится: 

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

организмов; аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; объяснять общность происхождения и эволюции организмов 

на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или  их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 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; 

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 научнопопулярной 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.  

Содержание учебного предмета 

5 класс 



Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических 

наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных исследований. Увеличительные приборы. Клетка и ее 

строение. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. Различия в строении расти тельной, животной и 

грибной клеток. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества и их роль. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Определение метода изучения. 

Изготовление водяной линзы. 

Устройство светового микроскопа. 

Строение клеток растений и животных. 

Крахмал и жиры в клетках растений. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие и классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, роль в природе и жизнедеятельности человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение окаменелостей. 

Путешествие в царство бактерий. 

Строение шляпочных грибов. 

Изучение плесени. 

Из чего состоит тина. 

Строение мха. 

Определение деревьев по плодам. 

Определение возраста дерева. 

Ядовитое семейство. 

Ископаемые простейшие. 

Тайный мир аквариума. 

Актинии и медузы. 

Паукообразные и насекомые. 

Земноводные и пресмыкающиеся. 

Строение птичьего пера. 

Строение скелета позвоночного. 

Экскурсии в природу (виртуальные и реальные). 



Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. 

Лабораторные и практические работы Распространение семян в наземно-воздушной среде. 

Животные-двойники с разных материков. 

Определение (узнавание) растений и животных с использованием различных источников информации.  

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Раздел 4. Человек на Земле 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие и его сохранение. Важнейшие экологические проблемы. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья  и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания 

первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение человека и шимпанзе. 

По страницам Красной книги. 

Жалящие насекомые. 

Первая помощь при обморожении и тепловом ударе. 

Измерение своего роста и массы тела. 

6 класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.4. Деление клетки 



Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка - зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. 

Живые организмы и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). О собенности 

питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого 

газа листьями, роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе Тема 2.3. 

Передвижение веществ в организме 



Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные 

части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки » и 

«Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ. 

Тема 2.5. Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных.  

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование  гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие 



Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм как единое  целое. 

Организм — биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

7 класс 

Введение. 

Раздел 1. Царство Бактерии 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических организмов 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).  

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы Зарисовка схемы 

строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Г рибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов 



Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение. 

Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических 

групп грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. Лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения 

Тема 3.1. Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности ра стений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и  роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

1 Знание учащимися систематических таксонов не являются обязательными 



Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей; схемы строения папоротника, 

древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных.  Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел покрытосеменные (цветковые) растения 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных 

семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их систематического положения*. 

Раздел 4. Царство Животные 

Тема 4.1. Общая характеристика животных 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика 

животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 



Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития  печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных 

циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 



Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кишенополостные 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 

червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа Кольчатые черви.  

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразбные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Демонстрация 



Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы . 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты  приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая 

роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. Птицы 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, 

болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в  



процессе развития живой природы в кайнозойскую эру. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значени я в жизни 

человека*. 

Раздел 5. Вирусы 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.  

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Заключение 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 

в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

8 класс 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

органического мира. Сходство и различие человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и си стемы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная 

и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 



Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 

их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма . Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.  Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно - сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных за болеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в  тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком кишечнике. 

Вклад И.П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний, профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 

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

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пи тания. 

Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждения. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  



Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост т развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные анализаторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха . Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского и П.К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитноприспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая хара ктеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 

9 класс 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и и спользование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии 

(геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,  

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен  



веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращение энергии - признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, 

борьба за существования, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. 

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

микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз , паразитизм). 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Примерный список лабораторных работ 

5 класс 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника. 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

6 класс 



Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

Изучение органов цветкового растения 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Определение признаков класса в строении растений. 

7  класс 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

8  класс 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях. 

Изучение строения и работы органа зрения. 

9  класс 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. Выявление 

изменчивости организмов. 

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

Тематическое планирование 

5 класс, 35 часов (1 час в неделю) 

Темы, входящие в разделы программы Количество часов Оборудование центра 

«Точка роста» 

Живой организм: строение и изучение 8 часов Цифровой микроскоп 

Многообразие живых организмов 14 часов Цифровой микроскоп 
Среда обитания живых организмов 6 часов Цифровая лаборатория по 

биологии (датчик 

освещенности, датчик 

относительной влажности, 

датчик 



  

температуры окружающей 

среды) 

Человек на земле 5 часов 
 

Резерв 2 часа 
 

6 класс, 35 часов (1 час в неделю) 

Темы, входящие в разделы программы Количество часов Оборудование центра 

«Точка роста» 

Строение живых организмов 15 часов Цифровой микроскоп 
Жизнедеятельность организмов 16 часов 

Цифровой микроскоп 

Цифровая лаборатория по 

биологии (датчик 

освещенности, датчик 

относительной влажности, 

датчик температуры 

окружающей среды) 
Организм и среда обитания 4 часа 

Цифровая лаборатория по 

биологии (датчик 

освещенности, датчик 

относительной влажности, 

датчик температуры 

окружающей среды) 

7 класс, 70 часов (2 час в неделю) 

Темы, входящие в разделы программы Количество часов Оборудование центра 

«Точка роста» 

Введение. Общая характеристика животных 3 часа 
 

Подцарство Одноклеточные животные 4 часа Цифровой микроскоп 

Беспозвоночные животные 32 часа Цифровой микроскоп 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Личиночно-хордовые (Оболочники) 2 часа Цифровой микроскоп 

Подтип Позвоночные (Черепные) 20 часов Цифровой микроскоп 

Основные этапы развития животных 3 часа 
 



Животные и человек 2 часа 
 

Резерв 4 часа 
 

8 класс, 70 часов (2 час в неделю) 

Темы, входящие в разделы программы Количество часов Оборудование центра 

«Точка роста» 

Человек как биологический вид 2 часа 
 

Происхождение человека 2 часа 
 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 1 час 
 

Общий обзор строения и функций организма человека 4 часа Цифровой микроскоп 

Координация и регуляция 10 часов 
 

Опора и движение 8 часов Цифровой микроскоп 

Внутренняя среда организма 3 часа Цифровой микроскоп 

Транспорт веществ 4 часа 
 

Дыхание 5 часов 
 

Пищеварение 5 часов Цифровая лаборатория по 

химии (датчик рН) 

Обмен веществ и энергии 2 часа 
 

Выделение 2 часа 
 

Покровы тела 3 часа Цифровой микроскоп 

Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы 3 часа Цифровой микроскоп 

Высшая нервная деятельность 5 часов 
 

Человек и его здоровье 4 часа 
 

Человек и окружающая среда 2 часа 

Цифровая лаборатория по 

биологии (датчик 

освещенности, датчик 

относительной влажности, 

датчик температуры 

окружающей среды) 

Резерв 5 часов 
 

9 класс, 70 часов (2 час в неделю) 

Темы, входящие в разделы программы Количество часов Оборудование центра 



 

  

«Точка роста» 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов 

2 часа  

Химическая организация клетки 2 часа 
 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3 часа 
 

Строение и функции клеток 6 часов Цифровой микроскоп 

Размножение организмов 3 часа Цифровой микроскоп 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3 часа Цифровой микроскоп 

Закономерности наследования признаков 9 часов 
 

Закономерности изменчивости 6 часов 
 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 3 часа 
 

Развитие биологии в додарвиновский период 2 часа 
 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 5 часов 
 

Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция 5 часов 
 

Приспособления организмов к условиям внешней среды как результат действия эволюции 3 часа 

Цифровая лаборатория по 

биологии (датчик 

освещенности, датчик 

относительной влажности, 

датчик температуры 

окружающей среды) 

Возникновение жизни на Земле 2 часа 
 

Развитие жизни на Земле 5 часов 
 

Биосфера, ее структура и функции 8 часов 
 

Биосфера и человек 3 часа 
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